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РУССКИЙ ЯЗЫК 
1. Пояснительная записка

            Рабочая программа учебного  предмета  «Русский язык» 5-9 классы  разработана  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17 мая  2012 года № 413, (ред. от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015
№1578, от 29.06.2017 № 613 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта  основного  общего  образования», основной  образовательной  программы  среднего
общего образования (ООП ООО) и учебного плана МБОУ «СОШ№3». 
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный
перечень  учебников,  рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию (приказ  Минобрнауки
РФ от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от26.01.2016
№ 38, 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от
05.07.2017 № 329:
Русский язык 5-9класс Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова: Просвещение-2018.

2. Планируемые результаты освоения учебного курса
           Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы,
лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и
социальной  идентичности,  позволяющей  понимать,  быть  понятым,  выражать  внутренний  мир
человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:
включение  в  культурно-языковое  поле  русской  и  общечеловеческой  культуры,  воспитание
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку
Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;
осознание  тесной  связи  между  языковым,  литературным,  интеллектуальным,  духовно-
нравственным развитием личности и ее социальным ростом;
приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и
мировой  культуры;  формирование  причастности  к  национальным  свершениям,  традициям  и
осознание исторической преемственности поколений;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским
литературным  языком  во  всей  полноте  его  функциональных  возможностей  в  соответствии  с
нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;
получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и
единицах,  о  закономерностях  его  функционирования,  освоение  базовых понятий  лингвистики,
формирование  аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных
функционально-смысловых типов и жанров.

            2.1. Личностными результатами освоения учебного предмета «Русский язык» являются:
1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к  Отечеству,
прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;  осознание  своей  этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и
традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства
ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к  обучению и познанию,  осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки
в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учетом  устойчивых  познавательных
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта
участия в социально значимом труде;



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

4)  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и
общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6)  развитие  морального сознания  и  компетентности  в  решении моральных проблем на  основе
личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми в  процессе  образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8)  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9)  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню
экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.

2.2. Предметные результаты.
Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Русский  язык  и  литература"  должны
отражать:
Русский язык:
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и
аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной
коммуникации):
создание  устных  монологических  высказываний  разной  коммуникативной  направленности  в
зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского
литературного  языка  и  речевого  этикета;  умение различать  монологическую,  диалогическую и
полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;
развитие  навыков чтения  на  русском языке (изучающего,  ознакомительного,  просмотрового)  и
содержательной  переработки  прочитанного  материала,  в  том  числе  умение  выделять  главную
мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности;
овладение  различными  видами  аудирования  (с  полным пониманием,  с  пониманием  основного
содержания, с выборочным извлечением информации);
понимание,  интерпретация  и  комментирование  текстов  различных  функционально-смысловых
типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и  функциональных  разновидностей  языка,
осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной
форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности,
последовательности изложения;
умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности,
понимать  основные  причины  коммуникативных  неудач  и  уметь  объяснять  их;  оценивать



собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и  выразительного
словоупотребления;
выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи;
умение  создавать  различные  текстовые  высказывания  в  соответствии  с  поставленной  целью и
сферой общения (аргументированный ответ на вопрос,  изложение,  сочинение,  аннотация,  план
(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей
личности в процессе образования и самообразования:
осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для
выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;
соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;
стремление  расширить  свою  речевую  практику,  развивать  культуру  использования  русского
литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и
развитие;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:
распознавание  и  характеристика  основных видов выразительных средств  фонетики,  лексики  и
синтаксиса  (звукопись;  эпитет,  метафора,  развёрнутая  и  скрытая  метафоры,  гипербола,
олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы)
в речи;
уместное использование фразеологических оборотов в речи;
корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул;
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:
идентификация  самостоятельных  (знаменательных)  служебных  частей  речи  и  их  форм  по
значению и основным грамматическим признакам;
распознавание существительных, прилагательных, местоимений,  числительных, наречий разных
разрядов  и  их  морфологических  признаков,  умение  различать  слова  категории  состояния  и
наречия;
распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;
распознавание  предлогов,  частиц и союзов разных разрядов,  определение  смысловых оттенков
частиц;
распознавание  междометий  разных  разрядов,  определение  грамматических  особенностей
междометий;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:
проведение  фонетического,  морфемного и словообразовательного  (как взаимосвязанных этапов
анализа  структуры  слова),  лексического,  морфологического  анализа  слова,  анализа
словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;
проведение  синтаксического  анализа  предложения,  определение  синтаксической  роли
самостоятельных частей речи в предложении;
анализ  текста  и  распознавание  основных  признаков  текста,  умение  выделять  тему,  основную
мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы
текста;
определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова;
определение  лексического  значения  слова,  значений  многозначного  слова,  стилистической
окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;
деление  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,  грамматического  и  словообразовательного
анализа слова;
умение  различать  словообразовательные  и  формообразующие  морфемы,  способы
словообразования;
проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;



характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных
частей речи, определение их синтаксической функции;
опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
умение  выделять  словосочетание  в  составе  предложения,  определение  главного  и  зависимого
слова в словосочетании, определение его вида;
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;
определение грамматической основы предложения;
распознавание  распространённых  и  нераспространённых  предложений,  предложений
осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных;
распознавание  второстепенных  членов  предложения,  однородных  членов  предложения,
обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций;
опознавание  сложного  предложения,  типов  сложного  предложения,  сложных  предложений  с
различными  видами связи,  выделение  средств  синтаксической  связи  между  частями  сложного
предложения;
определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к
функциональной  разновидности  языка,  а  также  создание  текстов  различного  типа  речи  и
соблюдения норм их построения;
определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений
в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых
в  речи  грамматических  языковых  средств  для  свободного  выражения  мыслей  и  чувств  в
соответствии с ситуацией и стилем общения:
умение использовать  словари (в  том числе -  мультимедийные)  при решении задач построения
устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск
на  основе  знаний  о  назначении  различных  видов  словарей,  их  строения  и  способах
конструирования информационных запросов;
пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для
определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе
однозначных  или  многозначных  слов,  определения  прямого  и  переносного  значения,
особенностей употребления;
пользование  орфоэпическими,  орфографическими  словарями  для  определения  нормативного
написания и произношения слова;
использование  фразеологических  словарей  для  определения  значения  и  особенностей
употребления фразеологизмов;
использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и
словообразовательного анализа слов;
использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
7)  овладение  основными  нормами  литературного  языка  (орфоэпическими,  лексическими,
грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными,  стилистическими),  нормами речевого
этикета;  приобретение  опыта  использования  языковых норм в  речевой  практике  при создании
устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:
поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме;
применение правильного переноса слов;
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном
предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;
соблюдение  основных  орфоэпических  правил  современного  русского  литературного  языка,
определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;
выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учётом
значения, смыслового различия, стилистической окраски;



нормативное  изменение  форм  существительных,  прилагательных,  местоимений,  числительных,
глаголов;
соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении
несклоняемых  имен  существительных  и  аббревиатур,  при  употреблении  предложений  с
деепричастным оборотом,  употреблении местоимений для связи предложений и частей  текста,
конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-
сказуемых в связном тексте;
8)  для  слепых,  слабовидящих  обучающихся:  формирование  навыков  письма  на  брайлевской
печатной машинке;
9)  для  глухих,  слабослышащих,  позднооглохших  обучающихся  формирование  и  развитие
основных  видов  речевой  деятельности  обучающихся  -  слухозрительного  восприятия  (с
использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма;
10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии  языка,  основными
нормами литературного языка, нормами речевого этикета;
приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной коммуникативной
практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний;
стремление  к  возможности  выразить  собственные  мысли  и  чувства,  обозначить  собственную
позицию;
видение традиций и новаторства в произведениях;
восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и человеке.

Выпускник научится:
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
 владеть  навыками  различных  видов  чтения  (изучающим,  ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
 владеть  различными  видами  аудирования  (с  полным  пониманием,  с  пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки
текстов различных функциональных разновидностей языка;
 адекватно  понимать,  интерпретировать  и  комментировать  тексты  различных
функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и
функциональных разновидностей языка;
 участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом  общении,  создавать  устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей,
сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и
речевого этикета;
 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением
норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
 анализировать  текст  с  точки  зрения  его  темы,  цели,  основной  мысли,  основной  и
дополнительной  информации,  принадлежности  к  функционально-смысловому  типу  речи  и
функциональной разновидности языка;
 использовать знание алфавита при поиске информации;
 различать значимые и незначимые единицы языка;
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
 классифицировать  и  группировать  звуки  речи  по  заданным  признакам,  слова  по
заданным параметрам их звукового состава;
 членить слова на слоги и правильно их переносить;
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении
формы  слова,  употреблять  в  речи  слова  и  их  формы  в  соответствии  с  акцентологическими
нормами;
 опознавать  морфемы  и  членить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,
грамматического  и  словообразовательного  анализа;  характеризовать  морфемный  состав  слова,



уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;
 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
 проводить лексический анализ слова;
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора,
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и
междометия;
 проводить морфологический анализ слова;
 применять  знания  и  умения  по  морфемике  и  словообразованию  при  проведении
морфологического анализа слов;
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
 анализировать  различные  виды  словосочетаний  и  предложений  с  точки  зрения  их
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
 находить грамматическую основу предложения;
 распознавать главные и второстепенные члены предложения;
 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
 опираться  на  фонетический,  морфемный,  словообразовательный  и  морфологический
анализ в практике правописания ;
 опираться  на  грамматико-интонационный  анализ  при  объяснении  расстановки  знаков
препинания в предложении;
 использовать орфографические словари.

Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  соответствия  ситуации
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
 оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и
выразительного словоупотребления;
 опознавать различные выразительные средства языка; 
 писать  конспект,  отзыв,  тезисы,  рефераты,  статьи,  рецензии,  доклады,  интервью,
очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
 участвовать  в  разных  видах  обсуждения,  формулировать  собственную  позицию  и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
 использовать  этимологические  данные  для  объяснения  правописания  и  лексического
значения слова;
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности;
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.

2.3. Метапредметными результатами освоения учебного предмета «Русский язык» являются:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности;
2)  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;



3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках
предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией;
4)  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  возможности  ее
решения;
5)  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9)  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и
сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11)  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ-  компетенции);  развитие  мотивации  к  овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

3. Содержание учебного предмета

           Содержанию курса русского языка направлено на взаимосвязанное формирование и
развитие  коммуникативной,  языковой и лингвистической  (языковедческой),  культуроведческой
компетенций. Важной составляющей компетенции является, как известно, деятельностное умение,
овладение которым предполагает активную учебно-познавательную деятельность воспитанника и
его способность применять имеющиеся знания и опыт в конкретной жизненной ситуации. 
          Коммуникативная компетенция – это способность к межличностному и межкультурному
общению адекватно целям, сферам и ситуациям общения. Она включает в себя знание основных
речеведческих  понятий,  овладение  основными  видами  речевой  деятельности  (аудирование,
чтение, письмо, говорение) в разных сферах общения, основами культуры устной и письменной
речи. Коммуникативная компетенция предполагает умение определять цели общения, оценивать
его ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера и выбирать адекватные
стратегии коммуникации.
          Лингвистическая  (языковедческая) компетенция включает в себя овладение основами
науки о русском языке, сведениями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его
устройстве, развитии и функционировании; знаниями ее основных разделов и базовых
понятий;  предполагает  формирование  способности  к  анализу  и  оценке  языковых  явлений  и
фактов.
          Языковая компетенция развивается и совершенствуется на основе обогащения словарного
запаса  и  грамматического  строя  речи  воспитанников,  овладения  синонимическими  средствами
языка, его богатствами.



         Культуроведческая  компетенция  предполагает  осознание  родного  языка  как  формы
выражения  национальной  культуры,  понимание  взаимосвязи  языка  и  истории  народа,
национально-культурной  специфики  русского  языка,  освоение  социально-культурных  норм
речевого
общения, умение объяснять значение слов с национально-культурным компонентом.
Важной  особенностью  разработанного  курса  русского  языка  является  его  направленность  на
социальное, личностное, познавательное и коммуникативное развитие личности воспитанника на
основе формирования соответствующих универсальных учебных действий: 
личностных,  обеспечивающих  самоопределение  человека,  выбор  ценностных,  нравственно-
эстетических ориентиров, мотивацию к учению вообще и к изучению русского языка в частности; 
регулятивных,  обеспечивающих  организацию  учебной  деятельности;  познавательных,
включающих общеучебные действия; действия постановки и решения проблем (формулирование
проблемы, определение и формулирование способов их решения); 
коммуникативных, обеспечивающих социальную компетентность и учёт позиции других людей,
партнёра по общению или совместной деятельности.
В соответствии с обозначенными выше целями и задачами курс русского языка в 5–9 классах
составляет содержательные линии. 
Первую содержательную линию составляют разделы «Речь», «Речевая деятельность», «Текст».
Она предполагает раскрытие и усвоение речеведческих понятий как условия совершенствования
речевых способностей воспитанников, овладение основными видами речевой деятельности в их
единстве  и  взаимосвязи.  В  связи  с  этим  изучение  курса  русского  языка  в  каждом  классе
открывается разделом «Речь» (теория и практика), который организует всю последующую работу
по  формированию  коммуникативной  компетенции.  Развитие  речи  является  обязательным
компонентом, оно пронизывает всю систему обучения русскому языку.
            Вторая содержательная линия включает сведения об устройстве языка, особенностях его
функционирования, о его грамматических категориях и явлениях. При изучении данных разделов
Воспитанники  получают не  только  соответствующие  знания  и  овладевают  необходимыми
умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности.
           Третья  содержательная  линия обеспечивает  формирование  культуроведческой
компетенции,  к  этой  линии  относится  материал,  дающий представление  о  родном  языке  как
национально-культурном феномене, раскрывающий связь языка с историей и культурой русского
народа, это содержание последовательно и целенаправленно реализуется при изучении каждого
раздела  программы.  Особое  место уделено  познанию  русского  языка  как  средства  выражения
национальной культуры,  ее  самобытности.  В определенной  мере осуществляется знакомство  с
русской языковой картиной мира.
Содержание школьного курса излагается следующим образом. 
Содержание школьного курса распределено по классам следующим образом.
В  5  классе изучаются  фонетика  и  графика,  орфоэпия  и  орфография,  лексика  и  морфемика.
Начинается  изучение  морфологии  (существительное,  прилагательное,  глагол).  Вводятся
первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса, пунктуации, что позволяет
совершенствовать устную и письменную речь.
6–7 классы имеют морфологическую направленность.  В 6 классе завершается изучение имени
существительного,  имени  прилагательного,  глагола;  представлены  местоимение,  наречие,
числительное.  В  7  классе завершается  изучение  морфологии:  причастия,  деепричастия  и
служебных частей речи.
В 8–9 классах начинается  систематическое  изучение  синтаксиса.  В 8  классе  рассматриваются
словосочетание  и  предложение:  простое;  двусоставное  и  односоставное;  простое  осложненное
(предложение с однородными членами; предложение с обособленными членами; предложение с
обращениями, вводными конструкциями). В 9 классе изучается синтаксис сложного предложения
(сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное, сложное с разными видами связи, прямая и
косвенная  речь).  В  8–9  классах  продолжается  углубленное  изучение  материала  по  разделам
«Язык» и «Речь» (текст,  типы речи,  стили речи,  жанры).  Программа предусматривает прочное



усвоение  материала,  поэтому  большое  место  в  ней  отводится  повторению.  Для  повторения  в
начале и в конце года предназначены специальные части.
В предлагаемом курсе реализован дифференцированный подход к обучению, который выражается
в  предъявлении  теоретического  и  практического учебного  материала  на  разных  уровнях
сложности,  но  не  ниже  зафиксированного  в  Требованиях  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы.  Практическая  часть представлена  уроками  развития  речи  и
составляет  15-20 % от общего количества часов. Итог реализации программы осуществляется в
следующих формах практической деятельности:
 диктант  (с  заданием,  словарный,  подготовленный,  цифровой,  объяснительный,
предупредительный, терминологический);
 комплексный анализ текста;
 осложненное списывание; 
 составление сложного и простого плана к тексту;
 изложение текста (подробное, сжатое, выборочное);
 составление диалога на заданную тему;
 составление текста определенного стиля и типа речи;
 сочинение (описание пейзажа, помещения, человека);
 составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового текста;
 редактирование текста (исправление орфографических, грамматических, пунктуационных
и речевых ошибок);
 работа с деформированным текстом.
В процессе обучения используются следующие формы контроля:
  -контрольные диктанты;
  - изложения;
  - сочинения;
  - тестирование;
  - комплексный анализ текста;
  - устный и комбинированный опрос;
  - урок развития речи.
  

Речь и речевое общение
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и
монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.
2.  Осознание  основных  особенностей  устной  и  письменной  речи;  анализ  образцов  устной  и
письменной  речи.  Различение  диалогической  и  монологической  речи.  Владение  различными
видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных
ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и
неформального межличностного общения.
Речевая деятельность
1.  Виды речевой  деятельности:  чтение,  аудирование  (слушание),  говорение,  письмо.  Культура
чтения, аудирования, говорения и письма.
2.  Овладение  основными  видами  речевой  деятельности.  Адекватное  понимание  основной  и
дополнительной  информации  текста,  воспринимаемого  зрительно  или  на  слух.  Передача
содержания,  прочитанного  или  прослушанного  текста  в  сжатом  или  развёрнутом  виде  в
соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового,
ознакомительного,  изучающего  чтения,  приёмами  работы  с  учебной  книгой  и  другими
информационными  источниками.  Овладение  различными  видами  аудирования.  Изложение
содержания, прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний
разной  коммуникативной  направленности  с  учётом  целей  и  ситуации  общения.  Отбор  и



систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации,
извлеченной из различных источников.

Текст
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема,
основная мысль текста. Микротема текста. 
Средства  связи  предложений  и  частей  текста.  Абзац  как  средство  композиционно-
стилистического членения текста.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста.
План и тезисы как виды информационной переработки текста.
2.  Анализ  текста  с  точки  зрения  его  темы,  основной  мысли,  структуры,  принадлежности  к
функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана.
Определение  средств  и способов связи  предложений в тексте.  Анализ языковых особенностей
текста.  Выбор  языковых  средств  в  зависимости  от  цели,  темы,  основной  мысли,  адресата,
ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм
построения  текста  (логичность,  последовательность,  связность,  соответствие  теме  и  др.).
Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. Составление плана
текста, тезисов.

Функциональные разновидности языка
1. Функциональные разновидности языка:  разговорный язык; функциональные стили:  научный,
публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.
Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического
(выступление,  интервью),  официально-делового  (расписка,  доверенность,  заявление)  стилей,
разговорной речи (рассказ, беседа).
2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка.
Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо,
расписка,  доверенность,  заявление,  повествование,  описание,  рассуждение.  Выступление  перед
аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.

Общие сведения о языке
1.  Русский  язык  —  национальный  язык  русского  народа,  государственный  язык  Российской
Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.
Русский  язык  как  развивающееся  явление.  Формы  функционирования  современного  русского
языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон.
Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства
русского языка.
Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
2.  Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека,  понимание роли русского
языка в жизни общества и государства, в современном мире.
Понимание  различий  между  литературным  языком  и  диалектами,  просторечием,
профессиональными разновидностями языка, жаргоном.
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием
изобразительных средств языка в художественных текстах.

Фонетика и орфоэпия
1. Фонетика как раздел лингвистики.
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в
речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения.
Орфоэпический словарь.
2.  Совершенствование  навыков различения  ударных и безударных гласных,  звонких  и  глухих,
твёрдых  и  мягких  согласных.  Объяснение  с  помощью  элементов  транскрипции  особенностей
произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов.



Нормативное  произношение  слов.  Оценка  собственной  и  чужой  речи  с  точки  зрения
орфоэпической правильности.
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике.
Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой.

Графика
1.  Графика  как  раздел  лингвистики.  Соотношение  звука  и  буквы.  Обозначение  на  письме
твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’].
2.  Совершенствование  навыков  сопоставления  звукового  и  буквенного  состава  слова.
Использование  знания  алфавита  при  поиске  информации  в  словарях,  справочниках,
энциклопедиях, SMS-сообщениях.

Морфемика и словообразование
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема.
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.
Возможность  исторических  изменений  в  структуре  слова.  Понятие  об  этимологии.
Этимологический словарь.
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая
морфема.
Основные  способы  образования  слов:  приставочный,  суффиксальный,  приставочно-
суффиксальный,  бессуффиксный;  сложение  и  его  виды;  переход  слова  из  одной части  речи  в
другую;  сращение  сочетания  слов  в  слово.  Словообразовательная  пара,  словообразовательная
цепочка. Словообразовательное гнездо слов.
Словообразовательный и морфемный словари.
Основные выразительные средства словообразования.
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем впроцессах формо
- и словообразования.
Определение  основных способов словообразования,  построение  словообразовательных цепочек
слов.
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практикеправописания.
Использование словообразовательного,  морфемного и этимологического словарей при решении
разнообразных учебных задач.

Лексикология и фразеология
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова.
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение
слов как основа тропов.
Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка.
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения:  исконно русские и заимствованные
слова. Словари иностранных слов.
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы,
неологизмы.
Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  сферы её  употребления.  Общеупотребительные слова.
Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.
Стилистические пласты лексики.
Фразеология  как  раздел  лингвистики.  Фразеологизмы.  Пословицы,  поговорки,  афоризмы,
крылатые слова. Фразеологические словари.
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка.
2.  Дифференциация  лексики  по  типам  лексического  значения  с  точки  зрения  её  активного  и
пассивного  запаса,  происхождения,  сферы  употребления,  экспрессивной  окраски  и
стилистической принадлежности.



Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения.  Оценка
своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.
Проведение лексического разбора слов.
Извлечение  необходимой  информации  из  лексических  словарей  различных  типов  (толкового
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического
словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности.

Морфология
1. Морфология как раздел грамматики.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные  (знаменательные)  части  речи.  Общее  грамматическое  значение,
морфологические и синтаксические свойства имени существительного,  имени прилагательного,
имени  числительного,  местоимения,  глагола,  наречия.  Место  причастия,  деепричастия,  слов
категории состояния в системе частей речи.
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению.
Междометия и звукоподражательные слова.
Омонимия слов разных частей речи.
Словари грамматических трудностей.
2.  Распознавание  частей  речи  по  грамматическому  значению,  морфологическим  признакам  и
синтаксической  роли.  Проведение  морфологического  разбора  слов  разных  частей  речи.
Нормативное  употребление  форм  слов  различных  частей  речи.  Применение  морфологических
знаний и умений в практике правописания.
Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике.

Синтаксис
1.  Синтаксис как раздел грамматики.  Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в словосочетании.
Виды  предложений  по  цели  высказывания  и  эмоциональной  окраске.  Грамматическая  основа
предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого.
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные,  распространённые и
нераспространённые,  предложения  осложнённой  и  неосложнённой  структуры,  полные  и
неполные.
Виды односоставных предложений.
Предложения  осложнённой  структуры.  Однородные  члены  предложения,  обособленные  члены
предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.
Классификация сложных предложений.  Средства выражения синтаксических отношений между
частями  сложного  предложения.  Сложные  предложения  союзные  (сложносочинённые,
сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
2.  Проведение  синтаксического  разбора  словосочетаний  и предложений разных видов.  Анализ
разнообразных  синтаксических  конструкций  и  правильное  употребление  их  в  речи.  Оценка
собственной  и  чужой  речи  с  точки  зрения  правильности,  уместности  и  выразительности
употребления  синтаксических  конструкций.  Использование  синонимических  конструкций  для
более точного выражения мысли и усиления выразительности речи.
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания.

Правописание: орфография и пунктуация
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и
раздельные написания.
Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов.
Орфографические словари и справочники .Пунктуация как система правил правописания.Знаки
препинания  и  их  фунции.  Одиночные  и  парные  знаки  препинания.Знаки  препинания  в  конце
предложения.
Знаки препинания в простом неосложнённом предложении.



Знаки препинания в простом осложнённом предложении.
Знаки  препинания  в  сложном  предложении:  сложносочинённом,  сложноподчинённом,
бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи.
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.
Сочетание знаков препинания.
2.  Овладение  орфографической  и  пунктуационной  зоркостью.  Соблюдение  основных
орфографических  и  пунктуационных  норм  в  письменной  речи.  Опора  на  фонетический,
морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания
слова.  Опора  на  грамматико-интонационный  анализ  при  объяснении  расстановки  знаков
препинания в предложении.
Использование  орфографических  словарей  и  справочников  по  правописанию  для  решения
орфографических и пунктуационных проблем.

Язык и культура
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.
2.  Выявление  единиц языка с  национально-культурным компонентом значения,  объяснение  их
значений  с  помощью лингвистических  словарей  (толковых,  этимологических  и  др.).  Уместное
использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.

Данная  программа  рассчитана  на  697  часов.  Обязательное  изучение  русского  языка
осуществляется в объёме: 
5класс- 170 часов (5 часов в неделю)
6класс- 170  часов (5 часов в неделю)
7класс-136 часов (4 часа в неделю)
8класс- 102 часов (3 часа в неделю)
9 класс-102 часа (3часа в неделю)
Часы  пропорционально  распределены  на  основные  темы  в  течение  учебного  года,  на  уроки
развития речи, контрольные работы.

4. Тематическое планирование  с определением основных видов
учебной деятельности обучающихся

 (5 класс 170 часов )
№ Наименование

раздела
Характеристика деятельности учащихся

1 Язык  -  важнейшее
средство  общения
(3)

Осознают  роль  русского  языка  в  жизни  общества  и
государства,  в  современном  мире;  роль  языка  в  жизни
человека;  красоту,  богатство,  выразительность  русского
языка

2 Повторение
изученного  в
начальных  классах
(20)

Имеют представление об орфографии как о системе правил
Осваивают  содержание  изученных  орфографических  и
пунктуационных правил и алгоритмы их использования
Используют  орфографические  словари  и  справочники  по
правописанию  для  решения  орфографических  и
пунктуационных проблем

3 Синтаксис.
Пунктуация.
Культура речи. (31)

Овладевают основными понятиями синтаксиса
Распознают  (выделяют)  словосочетания  в  составе
предложения; главное и зависимое слово в словосочетании;
Определяют границы предложений и способы их передачи
в устной и письменной речи
Распознают  виды  предложений  по  цели  высказывания  и
эмоциональной окраске; утвердительные и отрицательные
предложения
Моделируют  предложения  в  соответствии  с



коммуникативной  задачей  высказывания
(повествовательные,  побудительные,  вопросительные,
восклицательные,  утвердительные,  отрицательные);
употребляют их в речевой практике

4 Фонетика.
Орфоэпия. Графика
и  орфография.
Культура речи (13)

Овладевают основными понятиями фонетики
Распознают  гласные  и  согласные,  ударные  и  безударные
гласные,  согласные  звонкие  и  глухие,  мягкие  и  твердые,
парные  и  непарные  по  мягкости/твердости,
звонкости/глухости звуки
Членить слова на слоги и правильно их переносить с одной
строки на другую
Определяют  место  ударного  слога,  наблюдают  за
перемещением  ударения  при  изменении  формы  слова,
употребляют в  речи  слова  и  их  формы в  соответствии с
акцентологическими нормами

5 Лексика.  Культура
речи. (8)

Отличают слова от других единиц языка
Объясняют  различие  лексического  и  грамматического
значений  слова;  толкуют  лексическое  значение  слов
различными способами
Оценивают  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения
точного, уместного и выразительного словоупотребления

6 Морфемика.
Орфография.
Культура речи. (23)

Овладевают  основными  понятиями  морфемики  и
словообразования
Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе
смыслового,  грамматического  и  словообразовательного
анализа

7 Имя
существительное
(20)

Распознают  одушевленные  и  неодушевленные,
собственные и нарицательные; склоняемые, несклоняемые
и  разносклоняемые  имена  существительные,  имена
существительные  общего  рода,  имена  существительные,
имеющие  форму  только  множественного  или  только
единственного числа; приводят примеры
Определяют  род,  число,  падеж,  тип  склонения  имен
существительных

8. Имя
прилагательное
(12)

Определяют род, число, падеж имен прилагательных
Правильно  произносят  прилагательные  в  краткой  форме
(ставят ударение)
Используют в речи синонимичные имена прилагательные,
имена прилагательные в роли эпитетов

9   Глагол (28) Определяют  тип  спряжения  глаголов,  соотносят  личные
формы глагола с инфинитивом
Правильно  употребляют  при  глаголах  имена
существительные  в  косвенных  падежах,  согласовывают
глагол-сказуемое  в  прошедшем  времени  с  подлежащим,
выраженным  именем  существительным  среднего  рода  и
собирательным существительным
Выбирают форму глагола для  выражения  разной степени
категоричности при выражении волеизъявления



10
 Повторение  и
систематизация
изученного (12)

Адекватно  принимают  основную  и  дополнительную
информацию  текста,  воспринимаемого  зрительно  или  на
слух
Передают в  устной форме содержание  прочитанного или
прослушанного  текста  в  сжатом или  развернутом  виде  в
соответствии с ситуацией речевого общения
Создают  устные  и  письменные  монологические  и
диалогические  высказывания  на  актуальные  социально-
культурные,  нравственно-этические,  бытовые,  учебные
темы  в  соответствии  с  целями  и  ситуацией  общения;
письменные  высказывания  разной  коммуникативной
направленности с использованием разных функционально-
смысловых типов речи и их комбинаций

    170 ч.

6 класс (170 ч.)
№ Наименование

раздела
Характеристика деятельности учащихся

1 Язык,речь,общение
(4)

Осознают  роль  русского  языка  в  жизни  общества  и
государства,  в  современном  мире;  роль  языка  в  жизни
человека;  красоту,  богатство,  выразительность  русского
языка

2 Повторение
изученного  в  5
классе (19)

Осваивают  содержание  изученных  орфографических  и
пунктуационных правил и алгоритмы их использования
Используют  орфографические  словари  и  справочники  по
правописанию  для  решения  орфографических  и
пунктуационных проблем

3 Лексика  и
фразеология.
Культура речи (19)

Наблюдают за использованием слов в переносном значении
в  художественной  и  разговорной  речи;  синонимов  в
художественных,  публицистических  и  учебно-научных
текстах,  антонимов,  устаревших  слов  и  неологизмов,
диалектизмов в языке художественной литературы
Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к
активному  и  пассивному  запасу,  сферы  употребления  и
стилистической окраски
Осуществляют выбор лексических средств и употребляют
их в соответствии со значением и сферой общения
Извлекают необходимую информацию из лингвистических
словарей  различных  типов  (толкового  словаря,  словарей
синонимов,  антонимов,  устаревших  слов,  иностранных
слов,  фразеологического  словаря)  и  используют  ее  в
различных видах деятельности.
Опознают фразеологические обороты по их признакам
Различают  свободные  сочетания  слов  и  фразеологизмы,
фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные
Наблюдают  за  использованием  синонимов,  антонимов,
фразеологизмов,  слов  в  переносном  значении,
диалектизмов  и  т.д.  как  средств  выразительности  в



художественном тексте.
4 Словообразование

и  Орфография.
Культура речи (18)

Анализируют  словообразовательную  структуру  слова,
выделяя исходную основу и словообразующую морфему
Различают  изученные  способы  словообразования  слов
различных частей речи
Составляют  словообразовательные  пары  и
словообразовательные цепочки слов
Характеризуют словообразовательные гнезда, Устанавливая
смысловую и структурную связь однокоренных слов
Оценивают основные выразительные средства морфемики
и словообразования
Используют морфемный, словообразовательный словари

6 Морфология  и
орфография.
Культура речи (93)

Анализируют  и  характеризуют  общекатегориальное
значение,  морфологические  признаки  имени.  Группируют
имена  существительные  по  заданным  морфологическим
признакам
существительного, его синтаксическую роль
Анализируют  и  характеризуют  общекатегориальное
значение,  морфологические  признаки  имени
прилагательного, определяют его синтаксическую роль
Распознают  качественные,  относительные  и
притяжательные, полные и краткие имена прилагательные;
приводят соответствующие примеры
Группируют  имена  прилагательные  по  заданным
морфологическим признакам
Аналазируют  и  характеризуют  общекатегариальное
значение,  морфологические  признаки  имени
числительного,  определяют  синтаксическую  роль  имен
числительных разных разрядов
Распознают  количественные,  порядковые,  собирательные
имена числительные; приводят примеры
Правильно  изменяют  по  падежам  сложные  и  составные
имена числительные и употребляют их в речи
Группируют  имена  числительные  по  заданным
морфологическим признакам
Правильно  употребляют  числительные  двое,  трое  и  т.п.,
оба, обе в сочетаниями с именами существительными
Анализируют  и  характеризуют  общекатегориальное
значение  местоимения,  морфологические  признаки
местоимений  разных  разрядов,  определяют  их
синтаксическую роль
Распознают  личные,  возвратное,  притяжательные,
указательные,  вопросительно-относительные,
определительные,  отрицательные,  неопределенные
местоимения; приводят соответствующие примеры
Употребляют местоимения для связи предложений и частей
текста,  используют местоимения в речи в соответствии с
закрепленными в языке этическими нормами
Группируют  глаголы  по  заданным  морфологическим
признакам
Распознают  инфинитив  и  личные  формы  глагола,
разноспрягаемые  глаголы,  глаголы  совершенного  и



несовершенного вида, переходные и непереходные глаголы,
безличные  глаголы,  возвратные  глаголы;  приводят
соответствующие примеры

Используют в речи форму настоящего и будущего времени
в  значении  прошедшего  времени,  соблюдают  видо-
временную соотнесенность  глаголов-сказуемых в связном
тексте

7 Повторение  и
систематизация
изученного  в  5  и  6
классах (17)

Осваивают  содержание  изученных  орфографических  и
пунктуационных правил и алгоритмы их использования
Опираются  на  фонетический,  морфемно-
словообразовательный  и  морфологический  анализ  при
выборе  правильного  написания  слова;  на  грамматико-
интонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении

170 ч.
7 класс (136 ч.)

№ Наименование
раздела

Характеристика деятельности учащихся

1 Русский  зык
как
развивающеес
я явление.(1)

Осознают  роль  русского  языка  в  жизни  общества  и
государства,  в  современном  мире;  роль  языка  в  жизни
человека;  красоту,  богатство,  выразительность  русского
языка

2 Повторение
изученного  в  6
классе (15)

Осваивают  содержание  изученных  орфографических  и
пунктуационных правил и алгоритмы их использования
Используют  орфографические  словари  и  справочники  по
правописанию  для  решения  орфографических  и
пунктуационных проблем.

3 Морфология  и
орфография.
Культура  речи.
Причастие.
Деепричастие.
Служебные  части
речи.  (116).

Анализируют  и  характеризуют  общекатегориальное
значение,  морфологические  признаки  имени.  Группируют
имена  существительные  по  заданным  морфологическим
признакам
существительного, его синтаксическую роль
Анализируют  и  характеризуют  общекатегориальное
значение,  морфологические  признаки  имени
прилагательного, определяют его синтаксическую роль
Распознают  качественные,  относительные  и
притяжательные, полные и краткие имена прилагательные;
приводят соответствующие примеры
Группируют  имена  прилагательные  по  заданным
морфологическим признакам
Аналазируют  и  характеризуют  общекатегариальное
значение,  морфологические  признаки  имени
числительного,  определяют  синтаксическую  роль  имен
числительных разных разрядов
Распознают  количественные,  порядковые,  собирательные
имена числительные; приводят примеры
Правильно  изменяют  по  падежам  сложные  и  составные
имена числительные и употребляют их в речи
Группируют  имена  числительные  по  заданным



морфологическим признакам
Правильно  употребляют  числительные  двое,  трое  и  т.п.,
оба, обе в сочетаниями с именами существительными
Анализируют  и  характеризуют  общекатегориальное
значение  местоимения,  морфологические  признаки
местоимений  разных  разрядов,  определяют  их
синтаксическую роль
Распознают  личные,  возвратное,  притяжательные,
указательные,  вопросительно-относительные,
определительные,  отрицательные,  неопределенные
местоимения; приводят соответствующие примеры
Употребляют местоимения для связи предложений и частей
текста,  используют местоимения в речи в соответствии с
закрепленными в языке этическими нормами
Группируют  глаголы  по  заданным  морфологическим
признакам
Распознают  инфинитив  и  личные  формы  глагола,
разноспрягаемые  глаголы,  глаголы  совершенного  и
несовершенного вида, переходные и непереходные глаголы,
безличные  глаголы,  возвратные  глаголы;  приводят
соответствующие примеры
Используют в речи форму настоящего и будущего времени
в  значении  прошедшего  времени,  соблюдают  видо-
временную соотнесенность  глаголов-сказуемых в связном
тексте.

7 Обобщение
изученного  в  5-7
классах(4).

Осваивают  содержание  изученных  орфографических  и
пунктуационных правил и алгоритмы их использования
Опираются  на  фонетический,  морфемно-
словообразовательный  и  морфологический  анализ  при
выборе  правильного  написания  слова;  на  грамматико-
интонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении.

136 ч.

8 класс (102ч.)
№ Наименование

раздела
Характеристика деятельности учащихся

1 Повторение
изученного  в  5-7
классах (9)

Осваивают  содержание  изученных  орфографических  и
пунктуационных правил и алгоритмы их использования
Используют  орфографические  словари  и  справочники  по
правописанию  для  решения  орфографических  и
пунктуационных проблем

2 Синтаксис  и
пунктуация (85)

Распознают  (выделяют)  словосочетания  в  составе
предложения; главное и зависимое слово в словосочетании;
Определяют  виды  словосочетаний  по  морфологическим
свойствам главного слова; виды подчинительной  связи в
словосочетании; нарушения норм сочетания слов в составе
словосочетания
Анализируют  и  характеризуют  словосочетания  по
морфологическим  свойствам  главного  слова  и  видам
подчинительной связи



Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру
простых двусоставных предложений
Разграничивают  и  сопоставляют  предложения
распространенные  и  нераспространенные,  полные  и
неполные
Опознают  односоставные  предложения;  определяют  их
виды  и  морфологические  способы  выражения  главного
члена
Моделируют  односоставные  предложения  разных  типов,
синонимичные  односоставные  и  двусоставные
предложения, синонимичные односоставные предложения;
используют их в речевой практике
Наблюдают  за  особенностями  употребления
односоставных  предложений  в  текстах  разных  стилей  и
жанров,  художественной  литературе,  пословицах,
поговорках
Разграничивают  сложные  предложения  и  предложения
осложненной структуры
Наблюдают  за  особенностями  употребления  однородных
членов  предложения  в  текстах  разных  стилей  и  жанров,
употреблением однородных членов в стилистических целях
в художественных текстах
Моделируют и используют в речи предложения с вводными
конструкциями,  синонимичными  вводными  словами  в
соответствии с коммуникативной задачей высказывания

3 Повторение
изученного  в  8
классе (8)

Оценивают правильность  речи и  в случае необходимости
корректируют речевые высказывания
Опираются  на  фонетический,  морфемно-
словообразовательный  и  морфологический  анализ  при
выборе  правильного  написания  слова;  на  грамматико-
интонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении

102 ч.

9 класс (99 ч.)
№ Название раздела Характеристика деятельности учащихся
1 Введение

Повторение
пройденного в 5-8
классах (10)

Осознают роль русского языка в жизни общества и государства,
в  современном  мире;  роль  языка  в  жизни  человека;  красоту,
богатство,  выразительность  русского  языка  Используют
орфографические словари и справочники по правописанию для
решения орфографических и пунктуационных проблем

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный
и морфологический анализ при выборе правильного написания
слова;  на  грамматико-интонационный анализ при  объяснении
расстановки знаков препинания в предложении
Соблюдают  основные  орфографические  и  пунктуационные
нормы в письменной речи

2 Синтаксис Опознают  и  правильно  интонируют  сложные  предложения  с



сложного
предложения (8)

разными смысловыми отношениями между
их частями
Разграничивают  и  сопоставляют  разные  виды  сложных
предложений  (бессоюзные,  сложносочиненные,
сложноподчиненные),  определяют  (находят)  средства
синтаксической связи между частями сложного предложения
Группируют сложные предложения по заданным признакам

3 Сложносочиненно
е предложение
(10)

Понимают  смысловые  отношения  между  частями
сложносочиненного  предложения,  определяют  средства  их
выражения,  составляют  схемы  сложносочиненных
предложений
Моделируют  сложносочиненные  предложения  по  заданным
схемам,  заменяют  сложносочиненные  предложения
синонимическими сложноподчиненными и  употребляют  их  в
речи
Анализируют  а  характеризуют  синтаксическую  структуру
сложносочиненных  предложений,  смысловые  отношения
между частями сложносочиненных предложений
Оценивают  правильность  построения  сложносочиненных
предложений,  исправляют  нарушения  синтаксических  норм
построения сложносочиненных предложений
Наблюдают  за  особенностями  использования
сложносочиненных  предложений  в  текстах  разных  стилей  и
жанров, художественном тексте

4 Сложноподчиненн
ое  предложение.
(34)

Определяют  (находят)  главную  и  придаточную  части
сложноподчиненного предложения
Понимают  смысловые  отношения  между  частями
сложноподчиненного  предложения,  определяют  средства  их
выражения
Составляют схемы сложноподчиненных предложений с одной
или несколькими придаточными частями
Распознают  и  разграничивают  виды  сложноподчиненных
предложений  с  придаточной  частью  определительной,
изъяснительной  и  обстоятельственной  (времени,  места,
причины,  образа  действия,  меры  и  степени,  сравнительной,
условия, уступки, следствия, цели)
Моделируют  по  заданным  схемам  и  употребляют  в  речи
сложноподчиненные  предложения  разных  видов,  используют
синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений
Анализируют  а  характеризуют  синтаксическую  структуру
сложноподчиненных  предложений  с  одной  и  несколькими
придаточными частями, смысловые отношения между частями
сложноподчиненного предложения
Оценивают  правильность  построения  сложноподчиненных
предложений разных видов, исправляют нарушения построения
сложноподчиненных предложений
Наблюдают  за  особенностями  использования
сложноподчиненных предложений в текстах разных стилей и
жанров



5 Бессоюзное
предложение (11)

Моделируют  и  употребляют  в  речи  сложные  бессоюзные
предложения  с  разными  смысловыми  отношениями  между
частями,  синтаксические  синонимы  сложных  бессоюзных
предложений

6 Сложное
предложение  с
разными  видами
связи (10)

Анализируют  и  характеризуют  синтаксическую  структуру
сложных  предложений  с  разными  видами  союзной  и
бессоюзной  связи,  смысловые  отношения  между  частями
сложных  предложений  с  разными  видами  союзной  и
бессоюзной связи

Систематизация
изученного  по
фонетике,
лексике,
грамматике,
правописанию,
культуре речи
(16)

Имеют элементарные представления о месте русского языка в
кругу  индоевропейских  языков,  роли  старославянского
(церковнославянского)  языка  в  развитии  русского  языка,  об
основных  формах  функционирования  современного  русского
языка; о развитии русистики
Различают  функциональные  разновидности  современного
русского языка обладают орфографической и пунктуационной
зоркостью
Осваивают  содержание  изученных  орфографических  и
пунктуационных правил и алгоритмы их использования
Соблюдают  основные  орфографические  и  пунктуационные
нормы в письменной речи
Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный
и морфологический анализ при выборе правильного написания
слова;  на  грамматико-интонационный анализ при  объяснении
расстановки знаков препинания в предложении

           99 ч.

Учебно-тематический план 5 класса
№
п\п

Наименование темы Кол-во часов (в том 
числе уроков РР, КР)

1 Язык и общение 2+1
2 Повторение изученного в начальных классах 17+3 

2.1 Контрольная работа №1. Диктант с грамматическим заданием 
№ 1.

1

3 Синтаксис и пунктуация 26+4
3.1 Контрольная работа № 2. Словарный диктант № 1. 1
3.2 Контрольная работа № 3 Сочинение № 1 1
3.3 Контрольная работа № 4 Диктант с грамматическим заданием 

№ 2
1

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 12+1
4.1 Контрольная работа № 5. Словарный диктант № 2. 1
4.2 Контрольная работа № 6. Тестирование №1. 1
5 Лексика 7+1

5.1 Контрольная работа № 7. Изложение № 1 1
6 Морфемика. Орфография. 18+5

6.1 Контрольная работа № 8. Словарный диктант № 3.
7 Морфология. Орфография. Имя существительное 18+2



7.1 Контрольная работа № 9 Сочинение № 2 1
7.2 Контрольная работа № 10. Изложение № 2 1
7.3 Контрольная работа № 11 Диктант с грамматическим заданием 

№ 3
1

8 Морфология. Орфография. Имя прилагательное 9+3
8.1 Контрольная работа № 12 Диктант с грамматическим зад

анием № 4
1

9 Морфология. Орфография. Глагол 25+4
9.1 Контрольная работа № 13. Словарный диктант № 4. 1
9.2 Контрольная работа № 14. Контрольное тестирование №2. 1
9.3 Контрольная работа № 15 Диктант с грамматическим заданием 

№ 5
1

10 Повторение изученного в 5 классе 18+1
10.1  Итоговая контрольная работа № 16. 1

Итого часов 170

Учебно-тематический план 6 класса
Содержание Общее 

количество 
часов

Количество
контрольных
(диагностие,

тестов)
работ

Уроки развития
 речи

Язык, речь, общение 4 - 1
Повторение  изученного  в  5

классе.
19 2 -

Лексика. Культура речи            19 1 2
Словообразование  и

орфография. Культура речи
18 1 1

Морфология.  Орфография.
Культура речи.

Имя существительное.

17 2 -

Имя прилагательное 18 1 3
Имя числительное 13 1 1
Местоимение 20 1 3
Глагол 25 1 2
Повторение  и  систематизация

изученного в 5- 6 классах.
16 2 -

Подведение итогов 1 - -
Итого 170    из них 12 13

Учебно-тематический план 7 класса
№ Содержание Количество

часов 
Количество к/р. Уроки р/р

1 Общие сведения о русском 
языке

1 - -

2 Повторение пройденного в 10 1 -



5-6 классах

3 Тексты и стили 5 - 1

4 Морфология. Орфография. 
Культура речи.

Причастие

33 1 4

5 Деепричастие 12 1 2

6 Наречие 26 1 4

7 Категория состояния 6 1

8 Служебные части речи. 
Культура речи

1 - -

10 Предлог 9 - 2

11 Союз 12 - 2

12 Частица 15 1 3

13 Междометие 2 - -

14 Повторение и 
систематизация изученного 
в 5-7 классах

4 1 -

Итого 136 7 18

Учебно-тематический план 8 класса
Содержание Общее 

количество 
часов

Количество 
контрольных 
работ

Уроки развития 
речи

1.Повторение изученного в 5-7 
классах.

9 1 1

2.Синтаксис и пунктуация. 
Культура речи. Словосочетание. 

17 1 1

3.Второстепенные члены 
предложения. 

19 1 2

4.Неполные предложения. 2 - -
5.Однородные члены 
предложения. 

10 1 1

6.Обособленные члены 
предложения.

20 2 2

7. Вводные и  вставные 
конструкции.

9 1 -

8. Прямая речь. 8 1 -
9.Повторение и систематизация 8 1 -



пройденного в 8 классе. 
Всего 102 9 7

Учебно-тематический план 9 класса
№ Раздел Количество

часов,
включая  часы

на развитие
речи.

Контрольные
работы

Сочинения Изложения

1. Введение. 2 - - -

2. Повторение 
изученного в 5-8 
классах.

8 1 1 -

3. Сложное 
предложение. 
Культура речи.  

8 1 1 -

4. Сложносочинённ
ые предложения 

10 1 1 -

5. Сложноподчинён
ные предложения 

12 1 3 1

6. Основные группы
сложноподчиненн
ых предложений 

22 2 2 2

7. Бессоюзные 
сложные 
предложения 

11 1 1 1

8. Сложные 
предложения с 
различными 
видами  связи 

10 1 - 2

9. Повторение и 
систематизация
изученного в 
классах                  

 16  2  1 1

Итого 99 10 10 7



4. Оценка обучающих работ
               Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 
оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 
обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.
Если  возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и  «4» ставится только 
в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом 
выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания определяется степенью 
аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием  или 
отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктанта для данного 
класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления.
Первая и вторая работа, как классная , так и домашняя, при закреплении определенного умения 
или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 
оцениваются по нормам для контрольных работ  соответствующего или близкого вида.

Оценка тестов
 

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала
 

Баллы Степень выполнения заданий

1 Менее чем на балл «2»

2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий

3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий       

4 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий

5 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий

6 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий

7 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий

8 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий

9 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий   

10 Выполнены все предложенные задания



Выведение итоговых отметок

За учебную четверть  и  учебный год ставится  итоговая  отметка.  Она является  единой и
отражает  в  обобщенном  виде  все  стороны  подготовки  ученика  по  русскому  языку:  усвоение
теоретического материала,  овладение умениями,  речевое развитие,  уровень орфографической и
пунктуационной грамотности.

Итоговая  отметка  не  должна  выводиться  механически,  как  среднее  арифметическое
предшествующих  отметок.  Решающим  при  ее  определении  следует  считать  фактическую
подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того,
чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного
года,  при  выведении  итоговых  отметок  необходимо  учитывать  результаты  их  текущей
успеваемости.

При  выведении  итоговой  отметки  преимущественное  значение  придается  отметкам,
отражающим  степень  владения  навыками  (орфографическими,  пунктуационными,  речевыми).
Поэтому итоговая отметка за грамотность  не может быть положительной,  если на протяжении
четверти  (года)  большинство  контрольных  диктантов,  сочинений,  изложений  за
орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом "2" и «1» с учетом
работы над ошибками.
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Литература
1. Пояснительная записка

  Рабочая  программа  по  литературе  для  5—9  классов  составлена  на
основе следующих нормативных документов:

 Федерального  закона  Российской  Федерации от 29 декабря 2012 г.  N
273-ФЗ "Об образовании»;

 Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего  образования  второго  поколения  (ФГОС:  основное  общее
образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2011);

  Программы  общеобразовательных  учреждений  «Литература»  В.Я.
Коровиной, В.П.Журавлёва, М. Просвещение 2011год;

 Основной образовательной   программы основного  общего образования
МБОУ«СОШ № 3». 

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 3».
     Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  следующих

учебников:
 Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. В 2 ч.

Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение.
 Полухина  В.  П.,  Коровина  В.  Я.,  Журавлёв  В.  П.,  Коровин  В.  И.

Литература. 6 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. —
М.: Просвещение.

 Коровина  В.  Я.  Литература.  7  класс.  В  2  ч.  Учебник  для
общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение.

 Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. В 2 ч.
Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение.

 Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И., Збарский И. С. Литература.
9  класс.  В  2  ч.  Учебник  для  общеобразовательных  учреждений.  —  М.:
Просвещение.

    Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,
определяет  общую  стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся
средствами  учебного  предмета  в  соответствии  с  целями  изучения
литературы, которые определены стандартом.

 Данная  программа по литературе строится с учетом:
 лучших  традиций отечественной методики  преподавания  литературы,

заложенных  трудами  В.И.  Водовозова,  А.Д.  Алферова,  В.Я.  Стоюнина,  В.П.
Острогорского,  Л.И.  Поливанова,  В.В.  Голубкова,  Н.М.  Соколова,  М.А.
Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. Маранцмана, З.Н. Новлянской и др.;

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и
зарубежной классики), сложившихся в школьной практике;

 традиций  научного  анализа,  а  также  художественной
интерпретации средствами литературы  и  других  видов
искусств литературных  произведений,  входящих  в национальный
литературный  канон  (то  есть  образующих  совокупность  наиболее
авторитетных для национальной традиции писательских имен,  корпусов их
творчества и их отдельных произведений);
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 необходимой вариативности авторской  /  рабочей  программы  по
литературе  при  сохранении  обязательных  базовых  элементов  содержания
предмета;

 соответствия  рекомендуемых  к  изучению  литературных
произведений возрастным и психологическим особенностям обучающихся;

 требований  современного  культурно-исторического  контекста  к
изучению классической литературы;

 минимального количества учебного времени, отведенного на изучение
литературы согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану.

Цели  изучения учебного предмета «Литература».

      Стратегическая  цель  изучения  литературы на  этапе  основного
общего  образования  –  формирование  потребности  в  качественном  чтении,
культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что
предполагает постижение художественной литературы как вида искусства,
целенаправленное  развитие  способности  обучающегося  к  адекватному
восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и
самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме.
В  опыте  чтения,  осмысления,  говорения  о  литературе  у  обучающихся
последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как
инструментом  для  выражения  собственных  мыслей  и  ощущений,
воспитывается  потребность  в  осмыслении  прочитанного,  формируется
художественный вкус.

     Изучение  литературы  в  основной  школе  (5-9  классы)  закладывает
необходимый фундамент для достижения перечисленных целей.

     Изучение  литературы  в  школе  решает  следующие
образовательные задачи:

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе
изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего
народа, мировой литературы;

 формирование и развитие представлений о литературном произведении
как о художественном мире, особым образом построенном автором;

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на
основе  понимания  принципиальных  отличий  художественного  текста  от
научного, делового, публицистического и т. п.;

 формирование  умений  воспринимать,  анализировать,  критически
оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную
картину  жизни,  отраженную  в  литературном  произведении,  на  уровне  не
только  эмоционального  восприятия,  но  и  интеллектуального  осмысления,
ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам;

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания
жизни;

 воспитание  у  читателя  культуры  выражения  собственной  позиции,
способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных
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и  письменных  высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые
высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера;

 воспитание  культуры  понимания  «чужой»  позиции,  а  также
уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох
и  народов;  развитие  способности  понимать  литературные  художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;

 воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным
эстетическим вкусом;

 формирование  отношения  к  литературе  как  к  одной  из  основных
культурных ценностей народа;

 обеспечение  через  чтение  и  изучение  классической  и  современной
литературы культурной самоидентификации;

 осознание  значимости  чтения  и  изучения  литературы  для  своего
дальнейшего развития;

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое
досуговое чтение.

    В  процессе  обучения  в  основной  школе  эти  задачи  решаются
постепенно,  последовательно  и  постоянно;  их  решение  продолжается  и  в
старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания
обучающимися  непрерывности  процесса  литературного  образования  и
необходимости его продолжения и за пределами школы.

Место курса «Литература» в базисном учебном (образовательном)
плане.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы 

в 5 классе в объеме 102 часа
в 6 классе – 102 часа
в 7 классе – 68 часов
в 8 классе – 68 часов
в 9 классе – 99 часа 

2. Планируемые результаты.  Освоение учебного предмета.

5  класс

Ученик научится Ученик  получит  возможность
научиться

Устное народное творчество
• осознанно  воспринимать  и

понимать  фольклорный  текст;
различать  фольклорные  и
литературные  произведения;
сопоставлять  фольклорную
сказку  и  её  интерпретацию
средствами  других  искусств
(иллюстрация,  мультипликация,

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

• рассказывать о самостоятельно
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художественный фильм);
•  выделять  нравственную

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

•   видеть  черты  русского
национального  характера  в
героях русских сказок.

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

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

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

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

прочитанной сказке, 
• сочинять  сказку  и/или

придумывать сюжетные линии.

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.
Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература
•  адекватно  понимать

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

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

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

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

• оценивать  иллюстрацию  или
экранизацию произведения;

• создавать  собственную
иллюстрацию изученного текста;

• сопоставлять  произведения
русской и мировой литературы под
руководством учителя;

• представление  о
самостоятельной  проектно-
исследовательской деятельности и
оформлять  её  результаты  в
форматах  (работа
исследовательского  характера,
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самостоятельного чтения;
• выявлять авторскую позицию,

определяя своё к ней отношение, 
• создавать  собственный  текст

интерпретирующего  характера  в
формате ответа на вопрос;

• сопоставлять  произведение
словесного  искусства  и  его
иллюстрацию;

• работать  с  книгой  как
источником информации.

проект).

6  класс

Ученик научится Ученик  получит
возможность научиться

Устное народное творчество
• осознанно  воспринимать  и

понимать  фольклорный  текст;
различать  фольклорные  и
литературные произведения;  

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

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

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

• определять  с  помощью
пословицы
жизненную/вымышленную
ситуацию;

 • сравнивая  пословицы  и
поговорки,  принадлежащие
разным  народам,  видеть  в  них
воплощение  нравственного
идеала  конкретного  народа
(находить  общее  и  различное  с
идеалом  русского  и  своего
народов);

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

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

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.
Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература
•  адекватно  понимать

художественный текст и давать его
смысловой  анализ  на  основе
наводящих  вопросов  или  по
данному  плану;  интерпретировать
прочитанное,  отбирать

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

• оценивать иллюстрацию или
экранизацию произведения;
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произведения для чтения;
• воспринимать  художественный

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

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

• выявлять  авторскую  позицию,
определяя своё к ней отношение, 

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

• сопоставлять  произведение
словесного  искусства  и  его
иллюстрацию;

• работать  с  книгой  как
источником информации.

• создавать  собственную
иллюстрацию изученного текста;

• сопоставлять  произведения
русской  и  мировой  литературы
под руководством учителя;

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

7  класс

Ученик научится Ученик  получит  возможность
научиться

Устное народное творчество
• осознанно  воспринимать  и

понимать  фольклорный  текст;
различать  фольклорные  и
литературные произведения;  

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

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

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

 •  рассказывать о самостоятельно
прочитанной  былине,  обосновывая
свой выбор;

• сочинять  былину  и/или
придумывать сюжетные линии;

• сравнивая  произведения
героического эпоса разных народов
(былину и сагу, былину и сказание),
определять  черты  национального
характера;

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

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

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.
Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература
•  адекватно  понимать

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

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

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

• выявлять  авторскую
позицию,  определяя  своё  к  ней
отношение, 

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

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

• работать с книгой и другими
источниками информации.

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

• оценивать  иллюстрацию  или
экранизацию произведения;

• создавать  собственную
иллюстрацию изученного текста;

• сопоставлять  произведения
русской и мировой литературы под
руководством учителя;

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

8 класс

Ученик научится Ученик получит возможность
научиться

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

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

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

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

• сравнивая  произведения
лирики  разных  народов,
определять черты национального
характера;

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

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

•  исполнять  лирические
народные песни

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.
Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература
•  адекватно  понимать

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

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

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

• выявлять  авторскую  позицию,
определяя своё к ней отношение, 

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

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

• работать  с  книгой  и  другими
источниками информации.

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

• оценивать  иллюстрацию  или
экранизацию произведения;

• создавать  собственную
иллюстрацию изученного текста;

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

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

Выпускник научится Выпускник  получит
возможность научиться

Устное народное творчество
• осознанно  воспринимать  и

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

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

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

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

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

• определять  с  помощью
пословицы
жизненную/вымышленную ситуацию;

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

• пересказывать  сказки,  чётко

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

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

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

• сравнивая  произведения
героического  эпоса  разных
народов (былину и сагу, былину
и  сказание),  определять  черты
национального характера;

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

• устанавливать связи между
фольклорными произведениями
разных  народов  на  уровне
тематики,  проблематики,
образов (по принципу сходства
и различия).
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выделяя  сюжетные  линии,  не
пропуская  значимых
композиционных  элементов,
используя в своей речи характерные
для  народных  сказок
художественные приёмы;

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

• видеть  необычное  в  обычном,
устанавливать  неочевидные  связи
между  предметами,  явлениями,
действиями,  отгадывая  или  сочиняя
загадку.

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

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

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

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

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

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

• анализировать  и  истолковывать
произведения  разной  жанровой
природы,  аргументированно

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

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

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

• оценивать  интерпретацию
художественного  текста,
созданную  средствами  других
искусств;

• создавать  собственную
интерпретацию  изученного
текста  средствами  других
искусств;

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

• вести  самостоятельную
проектно-исследовательскую
деятельность  и  оформлять  её
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формулируя  своё  отношение  к
прочитанному;

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

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

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

результаты в разных форматах
(работа  исследовательского
характера, реферат, проект).

Личностные результаты:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе:
умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и

формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной
деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной
деятельности;

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

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

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

владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной
деятельности;

умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для  классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить
логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по
аналогии) и делать выводы;

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

смысловое чтение;
умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную

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

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

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

Предметные результаты выпускников  основной  школы по  литературе
выражаются в следующем:
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понимание  ключевых  проблем  изученных  произведений  русского
фольклора  и  фольклора  других  народов,  древнерусской  литературы,
литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX веков, литературы народов
России и зарубежной литературы;

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

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

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

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

формулирование  собственного  отношения  к  произведениям  литературы,
их оценка;

собственная  интерпретация  (в  отдельных  случаях)  изученных
литературных произведений;

понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 
восприятие  на  слух  литературных  произведений  разных  жанров,

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
умение  пересказывать  прозаические  произведения  или  их  отрывки  с

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать
на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту,  создавать устные
монологические высказывания разного типа, вести диалог;

написание  изложений  и  сочинений  на  темы,  связанные  с  тематикой,
проблематикой изученных произведений;  классные и  домашние творческие
работы; рефераты на литературные и общекультурные темы;

понимание  образной  природы  литературы  как  явления  словесного
искусства;  эстетическое  восприятие  произведений  литературы;
формирование эстетического вкуса;

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

3. Содержание учебного предмета

5 класс

Введение
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное

завещание  одного  поколения  другому.  Структурные  элементы  книги
(обложка,  титул,  форзац,  сноски,  оглавление);  создатели  книги  (автор,
художник,  редактор,  корректор,  наборщик  и  др.).  Учебник  литературы  и
работа с ним.
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УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Фольклор — коллективное устное народное творчество.
Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная

природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное
и индивидуальное в фольклоре.

Малые  жанры  фольклора.  Детский  фольклор  (колыбельные  песни,
пестушки, приговорки, скороговорки, загадки — повторение).

Теория  литературы.  Фольклор.  Устное  народное  творчество  (развитие
представлений).

Русские народные сказки
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые

(анекдотические,  новеллистические).  Нравоучительный  и  философский
характер сказок. Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.)

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев.
Образ  невесты-волшебницы.  «Величественная  простота,  презрение  к  позе,
мягкая  гордость  собою,  недюжинный  ум  и  глубокое,  полное  неиссякаемой
любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей
мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...»  (М.  Горький).  Иван
Царевич  —  победитель  житейских  невзгод.  Животные-помощники.  Особая
роль  чудесных  противников  —  Бабы-яги,  Кощея  Бессмертного.  Народная
мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной
сказки.  Связь  сказочных  формул  с  древними  мифами.  Изобразительный
характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке.

«Иван  —  крестьянский  сын  и  чудо-юдо». Волшебная  богатырская
сказка  героического  содержания.  Тема  мирного  труда  и  защиты  родной
земли.  Иван  —  крестьянский  сын  как  выразитель  основной  мысли  сказки.
Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-
народа. Особенности сюжета.

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления
о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.

Теория  литературы.  Сказка.  Виды  сказок  (закрепление  представлений).
Постоянные  эпитеты.   Гипербола  (начальное  представление).  Сказочные
формулы.  Вариативность  народных  сказок  (начальные  представления).
Сравнение.

       ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской

литературы.  Культурные  и  литературные  связи  Руси  с  Византией.
Древнехристианская книжность на Руси. (Обзор.) 

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

Теория литературы. Летопись (начальные представления).

 ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
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Михаил  Васильевич  Ломоносов.  Краткий  рассказ  о  жизни  писателя
(детство и годы учения,  начало литературной деятельности).  Ломоносов —
ученый, поэт, художник, гражданин.

«Случились  вместе  два  астронома  в  пиру...» —  научные  истины  в
поэтической форме. Юмор стихотворения.

Теория  литературы.  Роды  литературы:  эпос,  лирика,  драма.  Жанры
литературы (начальные представления).

ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА
Русские  басни.  Жанр  басни.  Истоки  басенного  жанра  (Эзоп,  Лафонтен,

русские баснописцы XVIII века). (Обзор.) 
Иван Андреевич Крылов Краткий рассказ о баснописце (детство, начало

литературной деятельности).  
«Ворона  и  Лисица»,  «Волк  и  Ягненок»,  «Свинья  под  Дубом» (на

выбор).  Осмеяние  пороков  —  грубой  силы,  жадности,  неблагодарности,
хитрости  и  т.  д.  «Волк  на  псарне»  — отражение  исторических  событий  в
басне; патриотическая позиция автора.

Рассказ  и  мораль  в  басне.  Аллегория.  Выразительное  чтение  басен
(индивидуальное, по ролям, инсценирование).

Теория  литературы.  Басня  (развитие  представлений),  аллегория
(начальные представления). Понятие об эзоповом языке.

Василий  Андреевич  Жуковский.  Краткий  рассказ  о  поэте  (детство  и
начало творчества, Жуковский-сказочник).

«Спящая царевна». Сходные  и  различные  черты  сказки  Жуковского  и
народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета.

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.
Теория литературы. Баллада (начальные представления).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство,

годы учения).
Стихотворение  «Няне»— поэтизация образа няни; мотивы одиночества и

грусти, скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями.
 «Сказка  о  мертвой  царевне  и  о  семи  богатырях» —  ее  истоки

(сопоставление  с  русскими  народными  сказками,  сказкой  Жуковского
«Спящая  царевна»,  со  сказками  братьев  Гримм;  «бродячие  сюжеты»).
Противостояние  добрых и  злых сил  в  сказке.  Царица  и  царевна,  мачеха  и
падчерица.  Помощники  царевны.  Елисей  и  богатыри.  Соколко.  Сходство  и
различие  литературной  пушкинской  сказки  и  сказки  народной.  Народная
мораль,  нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над
злом,  гармоничность  положительных  героев.  Поэтичность,  музыкальность
пушкинской сказки.

П.П. Ершов «Конек-Горбунок» (Для вн. чтения)

 Литературные сказки 19 – 20 века

(1  сказка) Антоний Погорельский.  «Черная курица,  или Подземные
жители».  Сказочно-условное,  фантастической  и  достоверно-реальное  в
литературной  сказке.  Нравоучительное  содержание  и  причудливый  сюжет
произведения. 

        Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления).
Стихотворная  и  прозаическая  речь.  Ритм,  рифма,  способы  рифмовки.
«Бродячие сюжеты» сказок разных народов.
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Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало
литературной деятельности, интерес к истории России).

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения
(1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического
события  устами  рядового  участника  сражения.  Мастерство  Лермонтова  в
создании  батальных  сцен.  Сочетание  разговорных  интонаций  с
патриотическим пафосом стихотворения.

Теория  литературы.  Сравнение,  гипербола,  эпитет  (развитие
представлений),  метафора,  звукопись,  аллитерация  (начальные
представления).

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы
учения, начало литературной деятельности).

«Заколдованное  место» —  повесть  из  книги  «Вечера  на  хуторе  близ
Диканьки».  Поэтизация  народной  жизни,  народных  преданий,  сочетание
светлого  и  мрачного,  комического  и  лирического,  реального  и
фантастического.

«Ночь  перед  Рождеством». (Для  внеклассного  чтения)  Поэтические
картины народной  жизни.  Герои  повести.  Фольклорные мотивы в  создании
образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил.

Теория  литературы.  Фантастика  (развитие  представлений).  Юмор
(развитие представлений).

Николай  Алексеевич  Некрасов.  Краткий  рассказ  о  поэте  (детство  и
начало литературной деятельности).

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в
потенциальные силы народа, лучшую его судьбу.

«Есть  женщины  в  русских  селеньях...» (отрывок  из  поэмы  «Мороз,
Красный нос»). Поэтический образ русской женщины.

Стихотворение  «Крестьянские  дети». Картины  вольной  жизни
крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства —
короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей.

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений).
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало

литературной деятельности).
«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и

нравственные  качества  Герасима:  сила,  достоинство,  сострадание  к
окружающим,  великодушие,  трудолюбие.  Немота  главного  героя  — символ
немого протеста крепостных крестьян.

Теория  литературы.  Портрет,  пейзаж  (начальные  представления).
Литературный герой (начальные представления).

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте.
Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения

картина весенней природы. Краски,  звуки,  запахи как воплощение красоты
жизни.

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало
литературной деятельности).

«Кавказский  пленник». Бессмысленность  и  жестокость  национальной
вражды.  Жилин  и  Костылин — два  разных характера,  две  разные судьбы.
Жилин  и  Дина.  Душевная  близость  людей  из  враждующих  лагерей.
Утверждение гуманистических идеалов.
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Теория  литературы.  Сравнение  (развитие  понятия).  Сюжет  (начальное
представление).

Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о писателе (детство и начало
литературной деятельности).

 «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор
ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики.

Теория литературы. Юмор (развитие представлений).

Поэзия второй половины XIX века
о Родине и родной природе
Ф.  И.  Тютчев.  «Зима  недаром  злится...»,  «Как  весел  грохот  летних

бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок);
И. С. Никитин.  «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок);  А. Н. Майков.
«Ласточки»;  И.  3.  Суриков.  «Зима»  (отрывок);  А.  В.  Кольцов.  «В  степи».
Выразительное  чтение  наизусть  стихотворений  (по  выбору  учителя  и  уча-
щихся).

Теория  литературы.  Стихотворный  ритм  как  средство  передачи
эмоционального состояния, настроения.

ЛИТЕРАТУРА XX  ВЕКА
Проза конца XIX - начала XX века
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало

литературной деятельности).
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе.

Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным
складом песен и сказок, связанных между собой видимыми и тайными силами.
Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.

Рассказ  «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического
прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя.

Владимир  Галактионович  Короленко.  Краткий  рассказ  о  писателе
(детство и начало литературной деятельности).

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной
семей.  Их  общение.  Доброта  и  сострадание  героев  повести.  Образ  серого,
сонного  города.  Равнодушие  окружающих  людей  к  беднякам.  Вася,  Валек,
Маруся,  Тыбурций.  Отец и сын.  Размышления героев. «Дурное общество» и
«дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье.

Теория  литературы.  Портрет  (развитие  представлений).  Композиция
литературного произведения (начальные понятия).

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

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало
литературной деятельности).

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность,
добросовестность,  трудолюбие  и  талант  главного  героя.  Стремление  к
совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации
сказа.

Теория  литературы.  Сказ  как  жанр  литературы  (начальные
представления). Сказ и сказка (общее и различное).
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Константин  Георгиевич  Паустовский. Краткий  рассказ  о  писателе.
«Теплый  хлеб». Доброта  и  сострадание,  реальное  и  фантастическое  в
сказках Паустовского.

Самуил Яковлевич Маршак.  Краткий рассказ о писателе. Сказки С.  Я.
Маршака.

«Двенадцать  месяцев» —  пьеса-сказка.  Положительные  и
отрицательные герои. Победа добра над злом — традиция русских народных
сказок. Художественные особенности пьесы-сказки.

Теория  литературы.  Драма  как  род  литературы  (начальные
представления). Пьеса-сказка.

Андрей  Платонович  Платонов.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,
начало литературной деятельности).

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

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие
представлений).

Виктор  Петрович  Астафьев.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,
начало литературной деятельности).

«Васюткино  озеро». Бесстрашие,  терпение,  любовь  к  природе  и  ее
понимание, находчивость в экстремальной ситуации.

Теория  литературы.  Автобиографичность  литературного  произведения
(начальные представления).

«Ради жизни на Земле...»
Стихотворные  произведения  о  войне.  Патриотические  подвиги  в  годы

Великой Отечественной войны.
К.  М.  Симонов.  «Майор  привез  мальчишку  на  лафете...»;  А.  Т.

Твардовский. «Рассказ танкиста».
Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений

о Великой Отечественной войне.

Произведения о Родине и родной природе
И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; Прокофьев «Аленушка»;

Д.  Кедрин  «Аленушка»;  Н.  Рубцов   «Родная  деревня»,  Дон-Аминадо
«Города и годы».

Стихотворные  лирические  произведения  о  Родине,  ной  природе  как
выражение  поэтического  восприятия  окружающего  мира  и  осмысление
собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки
и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской
природы в лирических стихотворениях.

Проза  и  поэзия  о  подростках  и  для  подростков  последних
десятилетий авторов-лауреатов премий и конкурсов *

(«Книгуру»,  премия  им.  Владислава  Крапивина,  Премия  Детгиза,
«Лучшая детская книга издательства «РОСМЭН» и др., например:

Н. Назаркин, А. Гиваргизов, Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, Е.МУРАШОВА,
А.Петрова,  С.  Седов,  С.  Востоков,  Э.  Веркин,  М.  Аромштам,  Н.
Евдокимова, Н. Абгарян, М. Петросян, А. Жвалевский и Е. Пастернак, Ая
Эн, Д. Вильке и др. (*1-2 произведения по выбору)
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ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе.
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо,

характер  героя  (смелость,  мужество,  находчивость,  несгибаемость  перед
жизненными  обстоятельствами).  Гимн  неисчерпаемым  возможностям
человека.

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и

художественных  деталей  в  сказке  Андерсена.  Кай  и  Герда.  Мужественное
сердце  Герды.  Поиски  Кая.  Помощники  Герды  (цветы,  ворон,  олень,
Маленькая  разбойница  и  др.).  Снежная  королева  и  Герда  —
противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и
дружбы.

Зарубежная сказочная  проза *

Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. Гофман, братья Гримм  (1 произведение на
выбор)

Л. Кэрролл,  Л. Ф. Баум,  Д.М. Барри, Дж. Родари, М. Энде, Дж. Р. Р.
Толкиен, К. Льюис и др.

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.
«Приключения  Тома  Сойера». Том  и  Гек.  Дружба  мальчиков.  Игры,

забавы,  находчивость,  предприимчивость.  Черты  характера  Тома,
раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний
мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и
игровых  приключенческих  ситуаций.  Изобретательность  в  играх  —  умение
сделать окружающий мир интересным.

Зарубежная проза о детях и подростках *
Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.
«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного

добывать  пищу,  заботиться  о  старших.  Уважение  взрослых.  Характер
мальчика  —  смелость,  мужество,  изобретательность,  смекалка,  чувство
собственного  достоинства  —  опора  в  труднейших  жизненных
обстоятельствах.  Мастерство  писателя  в  поэтическом  изображении  жизни
северного народа.

6 класс       (102 ч.)

Введение

Художественное произведение и автор. Изображение характеров героев.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО.
Обрядовый фольклор и его эстетическое значение.
Пословицы и поговорки. Прямой и переносный смысл.
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ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Древнерусская литература. Отражение исторических событий и вымысел.
О «Повести временных лет». «Сказание о белгородском киселе»

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА   XVIII  ВЕКА
Русская басня. Жанр басни и его истоки. И Дмитриев «Муха»

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА
И. А. Крылов  «Осел и Соловей».  «Листы и корни».  Рассказ и мораль в
басне. Понятие об эзоповом языке.

А.  С.  Пушкин.   Слово  о  поэте.  «Узник». Вольнолюбивый  характер
стихотворения Дружба в жизни поэта. Стихотворение  «Пущину».

А.С.  Пушкин  –  певец  русской  природы.  «Зимнее  утро». Мотивы  единства
красоты  человека  и  природы.  Теория  литературы:  эпитет,  метафора,
композиция

 «Дубровский». Изображение русского барства. Осуждение произвола и
деспотизма, защита чести, независимости личности.

    «Повести  покойного  Ивана  Петровича  Белкина». Книга  (цикл)
повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный
приём.

     «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в
сюжетной  организа-ции  повести.  Пародирование  романтических  тем  и
мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (Для внеклассного
чтения.)

М. Ю. Лермонтов
Жизнь и творчество поэта. Стихотворение  «Листок».
Стихотворение  «Тучи». Раздумья поэта-изгнанника о своей судьбе.Прием

сравнения  как  основа  построения  стихотворения.  Теория
литературы.Трехсложные  размеры  стиха.Антитеза.  Поэтическая  интонация.
Стихотворения  «Три пальмы», «Утес». Тема красоты, гармонии человека с
миром. 

И. С. Тургенев
Слово  о  писателе.  «Бежин  луг». Сочувственное  отношение  к

крестьянским детям. Духовный мир детей. Роль картин природы в рассказе. 
Поэзия 19 века
Ф. И. Тютчев «Неохотно и несмело» «Листья»
А.  А.  Фет.  Лирика.  Выражение  переживаний  и  мироощущений  в

стихотворениях о родной природе. 

Поэзия пушкинской поры *

Е. А. Баратынский  «Весна! Весна!..»  Я. Полонский, А. К. Толстой  (2-3
стихотворения)

Н.А.Некрасов
Н.А.  Некрасов–  поэт  и  гражданин.  Краткий  рассказ  о  жизни  поэта

Стихотворение  «Железная  дорога».  Гнетущие  картины  подневольного
труда  Мысль  о  величии народа.Мечта  о  «прекрасной  поре».   Трехсложные
размеры стиха

Н. С. Лесков
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Краткий  рассказ  о  писателе.  «Левша». Гордость  за  народ.
Трудолюбие,талантливость,патриотизм  русского  человека.Едкая  насмешка
над царскими чиновниками. Особенности языка произведения.Сказ как форма
повествования

А. П. Чехов
Краткий  рассказ  о  писателе  Встреча  с  писателем  и  человеком  Рассказ

«Толстый и  тонкий». Добродушный  смех  над  малодушием.  Речь  героев  -
источник юмора. Развитие понятия юмор.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА

    Александр  Иванович  Куприн. Рассказ  «Чудесный  доктор».
Реальная основа содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения
людям.

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (начальные
представления). 

А. Грин. Из биографии писателя. «Алые паруса»
Художественная  проза  о  человеке  и  природе,  их

взаимоотношениях.*
 М. Пришвин. Из биографии писателя «Кладовая солнца» - сказка-быль.

Вера писателя в человека. 
Картины  природы  в  сказке-были.Одухотворение  природы,  ее  участие  в

судьбе героев. Дружба и взаимопомощь в сказке.
Великая Отечественная война в произведениях русских поэтов.
К. Симонов  «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»  Д. Самойлов

«Сороковые» Солдатские будни. Скорбная память о павших героях. 
Проза о детях
В.  П.  Астафьев  «Конь  с  розовой  гривой». Нравственные  проблемы

рассказа.   Юмор  в  рассказе.Понятие  долга.Изображение  быта  и  жизни
сибирской деревни. Речевая характеристика героя. 

В. Распутин
Слово  о  писателе  «Уроки  французского». Отражение  трудностей

военного времени Жажда знаний героя, его нравственная стойкость,чувство
собственного достоинства. Душевная щедрость учительницы,её роль в жизни
мальчика. Развитие понятий рассказ,сюжет.

В.Шукшин
Рассказ «Критики».  Чувство юмора как одно из ценных качеств человека
Ф.Искандер
Ф.  Искандер  «13  подвиг  Геракла». Юмор,  влияние  учителя  на

формирование детских характеров.
Поэзия конца XIX – начала XX веков
Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века
А.  Блок «Летний  вечер».  С.  Есенин «Пороша».   Н.  Рубцов. Чувства

радости и печали, любовь к родной природе и родине в стихах. 

 ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
Г. Тукай, К. Кулиев. Знакомство с произведениями.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Мифы Древней Греции
Миф. Отличие мифа от сказки и легенды. Подвиги Геракла
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Легенда об Арионе.  Гомер  «Илиада», «Одиссея» - песня о героических
подвигах, мужественных героях. 

М. Сервантес. Краткий рассказ о писателе. «Дон Кихот».
П.Мериме «Маттео Фальконе»
А.Сент-Экзюпери  «Маленький  принц».  Нравственные  проблемы

произведения.

Зарубежная  проза  о  животных  и  взаимоотношениях  человека  и
природы*  

(Одно произведение на выбор), например: Р. Киплинг, Дж. Лондон,
Э. Сетон-Томпсон, Дж. Дарелл и др.

Зарубежная фантастическая проза*
Л. Кэрролл,  Л. Ф. Баум, Д. М. Барри, Дж. Родари, М. Энде, Дж. Р. Р. Толкиен,
К. Льюис и др. (Одно произведение на выбор)

7 класс
Введение
Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема

литературы.  Взаимосвязь  характеров  и  обстоятельств  в  художественном
произведении.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в
преданиях.  Устный  рассказ  об  исторических  событиях.  «Воцарение Ивана
Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник».

Былины.  Понятие  о  былине.   Особенности  былин.  «Вольга  и  Микула
Селянинович». Нравственные  идеалы  русского  народа  в  образе  главного
героя. Прославление мирного труда. Киевский цикл былин. 

Новгородский цикл.  «Садко».  (Изучается одна былина по выбору).  Для
внеклассного чтения.

Эпос народов мира
   «Калевала» —  карело-финский  мифологический  эпос.  Изображение

жизни  народа,  его  национальных  традиций,  обычаев,  трудовых  будней  и
праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого
и тёмного миров карело-финских эпических песен. (Для внеклассного чтения.)

    «Песнь  о  Роланде» (фрагменты).  Французский  средневековый
героический эпос. Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое
общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в
создании образа героя. 

     Теория литературы.  Предание (развитие представлений).  Былина
(развитие представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений).

 ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

«Поучение» Владимира  Мономаха (отрывок).  Поучение  как  жанр
древнерусской  литературы. Нравственные заветы  Древней Руси. Внимание к
личности, гимн любви и верности
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«Повесть  временных  лет».  Отрывок  «  О  пользе  книг».  Формирование
традиции уважительного отношения к книге

«Повесть о  Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик
главной героини. Прославление любви и верности

     Теория литературы. Поучение (начальные  представления). Летопись
(развитие представлений).

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА
М. В. Ломоносов. Стихотворение  «Случились вместе два астронома в

пиру» Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский
престол ея  Величества государыни Императрицы Елисаветы  Петровны
1747 года» (отрывок). Мысли автора о Родине, русской науке и её творцах. 

 Г. Р. Державин.   «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…»,
«Признание». Философские  размышления  о  смысле  жизни  и  свободе
творчества

     Теория литературы.  Ода (начальные  представления).

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА
А. С. Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.  
«Медный  всадник»  (отрывок).  Выражение  чувства  любви  к  Родине.

Прославление деяний Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы
 «Песнь  о  вещем  Олеге» и  её  летописный  источник.  Смысл

сопоставления  Олега  и  волхва.  Художественное  воспроизведение  быта  и
нравов Древней Руси. Особенности композиции. Своеобразие  языка

      Теория литературы.  Баллада  (развитие представлений).
«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина».

Изображение  «маленького  человека»,  его  положения  в  обществе.
Трагическое и гуманистическое в повести. 

     Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений).
М. Ю. Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана Васильевича,  молодого

опричника и удалого купца Калашникова».  Картины быта XVI века   и их
роль  в  понимании  характеров  и  идеи  повести.  Нравственный  поединок
Калашникова  с  Кирибеевичем  и  Иваном  Грозным.   Особенности  сюжета  и
художественной  формы  поэмы  «Когда  волнуется  желтеющая  нива…».
Проблема гармонии человека и природы

     Теория  литературы.   Фольклоризм  литературы   (развитие
представлений).

Н.  В.  Гоголь.  «Тарас  Бульба».  Историческая  и  фольклорная  основа
повести. Нравственный облик Тараса Бульбы  и его товарищей - запорожцев.
Прославление  боевого  товарищества,  осуждение  предательства  в  повести
Особенности  изображения  людей  и  природы  в  повести.  Смысл
противопоставления Остапа и Андрия.  Патриотический пафос повести

     Теория  литературы.   Историческая  и  фольклорная  основа
произведения.  Роды  литературы:  эпос  (развитие  понятия).  Литературный
герой (развитие понятия).

И.  С.  Тургенев.  «Бирюк»  как  произведение  о  бесправных  и
обездоленных.  Нравственные проблемы рассказа.  Стихотворения в прозе.
«Русский язык». Особенности жанра

      Теория литературы.  Стихотворения в прозе
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Н. А. Некрасов.  «Размышления у парадного подъезда», «Несжатая
полоса».  Боль поэта за судьбу народа.  

        Теория  литературы.   Поэма  (развитие  понятия).  Трёхсложные
размеры стиха (развитие понятия).

А. К. Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло
Репнин». Правда и вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья.

М. Е.  Салтыков –  Щедрин.  «Повесть  о  том,  как один мужик двух
генералов прокормил».  Сатирическое изображение нравственных пороков
общества.  Паразитизм  генералов,  трудолюбие  и  сметливость  мужика.
Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…».  «Дикий помещик»
Для самостоятельного чтения.

       Теория литературы.  Гротеск (начальное представление). 
Л.  Н.  Толстой.   «Детство»  (главы).  Автобиографический  характер

повести.  Сложность  взаимоотношений  детей  и  взрослых.  Главный  герой
повести Л. Н. Толстого «Детство». Его чувства, поступки и духовный мир

И. А. Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых.
Авторское решение этой проблемы. 

А. П. Чехов. «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и
угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство
юмористической характеристики.

 «Злоумышленник».   Многогранность  комического  в  рассказах  А.  П.
Чехова. (Для чтения и обсуждения)

       Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие
представлений)

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

родимый край…».
 И. А. Бунин.  «Родина».  Поэтическое изображение родной природы и

выражение авторского настроения, миросозерцания

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 
М. Горький.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести.

Изображение «свинцовых мерзостей жизни». «Яркое,  здоровое, творческое в
русской  жизни»:  бабушка  Акулина  Ивановна,  Алёша  Пешков.  Цыганок,
Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа. Легенда о Данко»  («Старуха
Изергиль»). 

       Теория  литературы.  Понятие  о  теме   и  идее  произведения
(начальное представление). Портрет как средство характеристики героя.

В.  В.  Маяковский.   «Необычайное  приключение,  бывшее  с
Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в
жизни человека и общества. Юмор автора. Своеобразие стихотворного ритма,
словотворчество Маяковского.  «Хорошее отношение к лошадям». Понятие
о  лирическом  герое.  Сложность  и  тонкость  внутреннего  мира  лирического
героя

      Теория литературы.  Лирический герой (начальное представление).
Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное
представление).

А. П. Платонов.  «Юшка».  Непохожесть главного героя на окружающих
людей.  Внешняя и внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с
большим сердцем. «В прекрасном и яростном мире» (для самостоятельного
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чтения).  Вечные  нравственные  ценности.  Своеобразие  языка  прозы  А.  П.
Платонова

Поэзия 20 – 50-х годов XX века
Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие

картин природы в лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов
Ф. А. Абрамов.  «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно –

экологические проблемы рассказа
      Теория литературы. Литературные традиции
Е.  И.  Носов.  «Кукла»  («Акимыч»). Нравственные  проблемы  рассказа.

Осознание  огромной  роли  прекрасного  в  душе  человека,  в  окружающей
природе

Ю.  П.  Казаков.   «Тихое  утро». Герои  рассказа  и  их  поступки.
Взаимовыручка как мерило нравственности человека

Поэзия 20 –  50-х годов XX века

Стихи  поэтов  ХХ  века  о  Родине,  родной  природе  (В.  Брюсов,  Ф.
Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов).  Общее и индивидуальное
в восприятии природы русскими поэтами

А. Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка
лета, «На дне моей жизни».  Философские проблемы в лирике Твардовского

     Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).

Писатели улыбаются
М. М. Зощенко. «Беда». Смешное  и грустное в рассказах писателя

 ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 
Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др.

Размышления  поэта  об  истоках  и  основах  жизни.  Особенности
художественной образности дагестанского поэта

 ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА
Дж.  Байрон.  «Ты  кончил  жизни  путь,  герой…» как  прославление

подвига во имя свободы Родины. 
О. Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви.

Смешное и возвышенное в рассказе
Р.  Д.  Бредбери.  «Каникулы». Фантастический  рассказ   -

предупреждение. Мечта о чудесной победе добра.
Современная зарубежная проза *

(Одно  произведение  на  выбор).  А.  Тор,  Д.  Пеннак,  У.  Старк,  К.  Ди
Камилло, М. Парр, Г. Шмидт, Д. Гроссман, С. Каста, Э. Файн, Е. Ельчин
и др.

8 класс

Введение

Русская  литература  и  история.  Интерес  русских  писателей  к
историческому  прошлому  своего  народа.  Историзм  творчества  классиков
русской литературы.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
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В  мире  русской  народной  песни  (лирические,  исторические  песни).
Отражение  жизни  народа  в  народной  песне:  «В  тёмном  лесе»,  «Уж ты
ночка,  ноченька  тёмная…»,  «Вдоль  по  улице  метелица  метёт…»,
«Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён».

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни
народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.

Предания как  исторический  жанр  русской  народной  прозы.  «О
Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком…». Особенности содержания и
формы народных преданий.

  Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений).
Предание (развитие представлений).

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий
и набегов  врагов.   Бранные подвиги  Александра  Невского  и  его  духовный
подвиг самопожертвования.

  Художественные особенности воинской повести и жития.

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий
–  главное  новшество  литературы  XVII  века.  Новые  литературные  герои  –
крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические
ситуации с двумя плутами.

      «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так и
судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести.

     Теория  литературы.  Летопись.  Древнерусская  повесть  (развитие
представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления).

Сатирическая  повесть  как  жанр  древнерусской  литературы  (начальные
представления).

 ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА

Денис Иванович Фонвизин. Слово о поэте.
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема

воспитания истинного гражданина
Теория  литературы.  Понятие  о  классицизме.  Основные  правила

классицизма в драматическом произведении.
Иван  Андреевич  Крылов.  Поэт  и  мудрец.  Язвительный  сатирик  и

баснописец. Краткий рассказ о писателе.
 «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и

тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние
пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства.

    Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений)
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к

истории и исторической теме в литературе.
  «Туча».  Разноплановость  содержания  стихотворения  –  зарисовка

природы, отклик на десятилетие восстания декабристов.
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К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики
мотивами пробуждения души к творчеству.

   «19 октября». Мотивы дружбы,  прочного  союза  и  единения друзей.
Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных.

«История  Пугачёва» (отрывки).  Заглавие  Пушкина  («История
пугачёвского  бунта»),  принятая  Пушкиным  как  более  точная.  Смысловое
различие. История пугачёвского восстания в художественном произведении и
историческом  труде  писателя  и  историка.  Пугачёв  и  народное  восстание.
Отношение  народа,  дворян  и  автора  к  предводителю  восстания.  Бунт
«бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин).

   Роман  «Капитанская  дочка». Гринёв  –  жизненный  путь  героя,
формирование  характера  («Береги  честь  смолоду»).  Маша  Миронова  –
нравственная  красота  героини.  Швабрин  –  антигерой.  Значение  образа
Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина.
Историческая  правда  и  художественный  вымысел  в  романе.  Фольклорные
мотивы  в  романе.  Различие  авторской  позиции  в  «Капитанской  дочке»  и
«Истории Пугачёва».

     Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные
представления).  Роман  (начальные  представления).  Реализм  (начальные
представления).

    «Пиковая  дама».  Место  повести  в  контексте  творчества  Пушкина.
Проблема  «человек  и  судьба»  в  идейном  содержании  произведения.
Соотношение  случайного  и  закономерного.  Смысл  названия  повести  и
эпиграфа  к  ней.  Композиция  повести:  система  предсказаний,  намёков  и
символических  соответствий.  Функции  эпиграфов.  Система  образов  –
персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение
образа  Петербурга.  Идейно  –  композиционная  функция  фантастики.  Мотив
карт и карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в философской
концепции повести.

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к
историческим темам и воплощение этих тем в творчестве.

  «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и
воспитанном  в  чужом  ему  обществе.  Свободный,  мятежный,  сильный  дух
героя. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы,
их роль в произведении. Романтически – условный историзм поэмы.

   Теория  литературы.  Поэма  (развитие  представлений).  Романтический
герой  (начальные  представления),  романтическая  поэма  (начальные
представления).

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение
к истории, исторической теме в художественном произведении.

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история
постановки  комедии.  Поворот  русской  драматургии  к  социальной  теме.
Отношение  современной  писателю  критики,  общественности  к  комедии
«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора – высмеять «всё
дурное  в  России»  (Н.В.Гоголь).  Новизна  финала,  немой  сцены,  своеобразие
действия  пьесы  «от  начала  до  конца  вытекает  из
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характеров»( В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю.
Манн).Хлестаковщина как общественное явление.

   Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор
(развитие представлений).

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием
Акакиевичем  Башмачкиным  лица  (одиночество,  косноязычие).  Шинель  как
последняя  надежда  согреться  в  холодном  мире.  Тщетность  этой  мечты.
Петербург  как  символ  вечного  адского  холода.  Незлобивость  мелкого
чиновника,  обладающего  духовной  силой  и  противостоящего  бездушию
общества. Роль фантастики в художественном произведении.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ  о  писателе,
редакторе, издателе.

«История  одного  города»  (отрывок).  Художественно  –  политическая
сатира на современные писателю порядки.  Ирония писателя – гражданина,
бичующего  основанный  на  бесправии  народа  строй.  Гротескные  образы
градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения.

  Теория  литературы.  Гипербола,  гротеск  (развитие  представлений).
Литературная  пародия  (начальные  представления).  Эзопов  язык  (развитие
понятия).

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной
любви и согласия в обществе.

«После  бала». Идея  разделённости  двух  Россий.  Противоречие  между
сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта.
Психологизм  рассказа.  Нравственность  в  основе  поступков  героя.  Мечта  о
воссоединении дворянства и народа.

      Теория  литературы.  Художественная  деталь.  Антитеза  (развитие
представлений).  Композиция  (развитие  представлений).  Роль  антитезы  в
композиции произведений.

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.
  Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие

представлений).

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА

Проза конца XIX – начала XX веков

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Кавказ». Повествование  о  любви  в  различных  ее  состояниях  и  в

различных  жизненных  ситуациях.  Мастерство  Бунина  –  рассказчика.
Психологизм прозы писателя.

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.
  «Куст  сирени».  Утверждение  согласия  и  взаимоотношения,  любви  и

счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини.
   Теория литературы. Сюжет и фабула.
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 
   «Россия».  Историческая  тема  в  стихотворении,  его  современное

звучание и смысл.
Сергей Александрович Есенин.  Краткий рассказ о жизни и творчестве

поэта. Стихотворение «Письмо к матери» *.
    Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).
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Проза русской эмиграции *
Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе.
«Как я стал писателем».  Рассказ  о  пути  к  творчеству.  Сопоставление

художественного  произведения  с  документально  –  биографическими
( мемуары, воспоминания, дневники).

  Писатели улыбаются.
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко.
«Всеобщая  история,  обработанная  «Сатириконом» (отрывки).

Сатирическое  изображение  исторических  событий.  Приёмы  и  способы
создания  сатирического  повествования.  Ироническое  повествование  о
прошлом, характеризующее отношение к современности.

М. Зощенко.  «История болезни»;  Тэффи. «Жизнь и воротник».  Для
самостоятельного чтения.

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и

их психологическое содержание. Для самостоятельного чтения.
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.
«Василий  Тёркин».  Жизнь  народа  на  крутых  переломах  и  поворотах

истории  в  произведениях  поэта.  Поэтическая  энциклопедия  Великой
Отечественной войны. Тема служения Родине.

    Новаторский характер Василия Тёркина – сочетание черт крестьянина и
убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего
народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь
фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-
фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.

   Теория  литературы.  Фольклор  и  литература  (развитие  понятия).
Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления).

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов *
Традиции  в  изображении  боевых  подвигов  народа  и  военных  будней.

Героизм воинов, защищающих свою Родину. (Е. Винокуров «Москвичи»,  М.
Исаковский.  «Катюша»,  «Враги  сожгли  родную  хату»;  Б.Окуджава.
«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»;  А. Фатьянов.  «Соловьи»;  Л.
Ошанин «Дороги»;  В.  Высоцкий.  «Песня  о  земле»  и  др.).  Лирические  и
героические  песни  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  Их  призывно-
воодушевляющий  характер.  Выражение  в  лирической  песне  сокровенных
чувств и переживаний каждого солдата.

Проза о детях

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.

    «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер
рассказа.  Отражение  военного  времени.  Мечты  и  реальность  военного
детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.

   Теория литературы. Герой – повествователь (развитие представлений).
Русские поэты о Родине, родной природе
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.

Заболоцкий.  «Вечер на Оке»,  «Уступи мне,  скворец,  уголок…»;  Н. Рубцов
«По вечерам», «Встреча», Привет, Россия…».

    Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине.  Н. Оцуп.
«Мне трудно без России…» (отрывок);  З. Гиппиус.  «Знайте»,  «Так и есть»;
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Дон Аминадо.  «Бабье лето»;  И. Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и
индивидуальное в произведениях русских поэтов.

 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.
  «Ромео и Джульетта». Семейная  вражда и  любовь  героев.  Ромео  и

Джульетта – символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве
Шекспира.

    Теория  литературы.  Конфликт  как  основа  сюжета  драматического
произведения.

  Сонеты –  «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой
стих не блещет новизной…».

   В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства.
Воспевание  поэтом  любви  и  дружбы.  Сюжеты  Шекспира  –  «богатейшая
сокровищница лирической поэзии» (В.Г.Белинский)

   Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век –

эпоха  расцвета  классицизма  в  искусстве  Франции.  Мольер  –  великий
комедиограф  эпохи  классицизма.  «Мещанин  во  дворянстве»  -  сатира  на
дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии.
Комедийное  мастерство  Мольера.  Народные  истоки  смеха  Мольера.
Общечеловеческий смысл комедии.

   Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий).

Зарубежная романистика XIX– ХХ века *

Например: А. Дюма, В. Скотт, В. Гюго, Ч. Диккенс, М. Рид, Ж. Верн, Г.
Уэллс, Э.М. Ремарк  и др. (1-2 романа по выбору)

   Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.

   «Айвенго». Исторический  роман.  Средневековая  Англия  в  романе.
Главные  герои  и  события.  История,  изображенная  «домашним  образом»:
мысли  и  чувства  героев,  переделанные  сквозь  призму  домашнего  быта,
обстановки, семейных устоев и отношений.

9 класс

Введение
Литература и ее роль в духовной жизни человека.
Шедевры  родной  литературы.  Формирование  потребности  общения  с

искусством,  возникновение  и  развитие  творческой  читательской
самостоятельности.

Теория  литературы.  Литература  как  искусство  слова  (углубление
представлений).

 ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской

литературы. Богатство и разнообразие жанров.
«Слово  о  полку  Игореве».История  открытия  памятника,  проблема

авторства.  Художественные особенности произведения.  Значение «Слова...»
для русской литературы последующих веков.
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Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы.

ЛИТЕРАТУРА  XVIII   ВЕКА
Характеристика русской литературы XVIII века. 
Гражданский пафос русского классицизма.
Михаил  Васильевич  Ломоносов.Жизнь  и  творчество.  Ученый,  поэт,

реформатор русского литературного языка и стиха.
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого

северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол
ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».
Прославление  Родины,  мира,  науки  и  просвещения  в  произведениях
Ломоносова.

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Властителям и  судиям».  Тема  несправедливости  сильных  мира  сего.

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации.
«Памятник».Традиции  Горация.  Мысль  о  бессмертии  поэта.  «Забавный

русский  слог»  Державина  и  его  особенности.  Оценка  в  стихотворении
собственного поэтического новаторства.

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.
Повесть  «Бедная  Лиза»,   стихотворение  «Осень».  Сентиментализм.

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные
герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты
русской литературы.

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).
  
 РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы  XIX

века. Поэзия, проза, драматургия  XIX века в русской критике, публицистике,
мемуарной литературе.

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Море». Романтический образ моря.
«Невыразимое».  Границы выразимого. Возможности поэтического языка

и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.
«Светлана».  Жанр  баллады  в  творчестве  Жуковского:  сюжетность,

фантастика,  фольклорное  начало,  атмосфера  тайны  и  символика  сна,
пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы,  утренние и  вечерние
сумерки  как  граница  ночи  и  дня,  мотивы  дороги  и  смерти.  Баллада
«Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады.
Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской
веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в
Бога и не поддавшейся губительным чарам.

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов

и  острая  сатира.  Общечеловеческое  звучание  образов  персонажей.  Меткий
афористический язык. Особенности композиции комедии. Критика о комедии
(И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов классицизма в
комедии.

Александр Сергеевич Пушкин.Жизнь и творчество. (Обзор.)
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Стихотворения  «Деревня»,  «К  Чаадаеву»,  «К  морю»,  «Пророк»,
«Анчар»,  «На  холмах  Грузии  лежит  ночная  мгла...»,  «Я  вас  любил:
любовь  еще,  быть  может...»,  «Я  памятник  себе  воздвиг
нерукотворный...».

Одухотворенность,  чистота,  чувство  любви.  Дружба  и  друзья  в  лирике
Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии...

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир
«естественный»  —  противоречие,  невозможность  гармонии.
Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы.

«Евгений  Онегин».  Обзор  содержания.  «Евгений  Онегин»  —  роман  в
стихах.  Творческая  история.  Образы  главных  героев.  Основная  сюжетная
линия и лирические отступления.

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

«Моцарт  и  Сальери».  Проблема  «гения  и  злодейства».  Трагедийное
начало «Моцарта и Сальери».  Два типа мировосприятия,  олицетворенные в
двух  персонажах  пьесы.  Отражение  их  нравственных  позиций  в  сфере
творчества.

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм
(развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).

Михаил Юрьевич Лермонтов.Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Герой нашего времени».  Обзор содержания. «Герой нашего времени»

— первый психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной
личности. Главные и второстепенные герои.

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих
наблюдений» (В. Г. Белинский).

Печорин  и  Максим  Максимыч.  Печорин  и  доктор  Вернер.  Печорин  и
Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть
«Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме
и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике
В. Г. Белинского.

Основные  мотивы  лирики.  «Смерть  Поэта»,  «Парус»,  «И  скучно  и
грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко
я  люблю...»  Пафос  вольности,  чувство  одиночества,  тема  любви,  поэта  и
поэзии.

Теория  литературы.  Понятие  о  романтизме  (закрепление  понятия).
Психологизм  художественной  литературы  (начальные  представления).
Психологический роман (начальные представления).

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор)
«Мертвые души»— история создания.  Смысл названия поэмы.  Система

образов. Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой
эпохи.

Поэма  о  величии  России.  Первоначальный  замысел  и  идея  Гоголя.
Соотношение  с  «Божественной  комедией»  Данте,  с  плутовским  романом,
романом-путешествием.  Жанровое  своеобразие  произведения.  Причины
незавершенности  поэмы.  Чичиков  как  антигерой.  Эволюция  Чичикова  и
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Плюшкина  в  замысле  поэмы.  Эволюция  образа  автора  —  от  сатирика  к
пророку  и  проповеднику.  Поэма  в  оценках  Белинского.  Ответ  Гоголя  на
критику Белинского.

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном
типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме.
Характер  комического  изображения  в  соответствии  с  тоном  речи:
обличительный пафос,  сатирический или саркастический смех, ироническая
насмешка,  издевка,  беззлобное  комикование,  дружеский  смех  (развитие
представлений).

Александр  Николаевич Островский. Слово о писателе.
«Бедность  не  порок».  Мир  в  пьесе  и  угроза  его  распада.  Любовь  в

патриархальном  мире.  Любовь  Гордеевна    и    приказчик    Митя    —
положительные    герои  пьесы.  Особенности  сюжета.  Победа  любви  —
воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты. 

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия).
Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.
«Белые ночи».  Тип «петербургского  мечтателя» — жадного  к жизни и

одновременно  нежного,  доброго,  несчастного,  склонного  к  несбыточным
фантазиям.  Роль  истории  Настеньки  в  романе.  Содержание  и  смысл
«сентиментальности» в понимании Достоевского.

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия).
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе.
«Юность».  Обзор  содержания  автобиографической  трилогии.

Формирование  личности  юного  героя  повести,  его  стремление  к
нравственному  обновлению.  Духовный  конфликт  героя  с  окружающей  его
средой  и  собственными  недостатками:  самолюбованием,  тщеславием,
скептицизмом.  Возрождение  веры в  победу  добра,  в  возможность  счастья.
Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота
нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии
героя.

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.
«Тоска»,  «Смерть  чиновника».  Истинные  и  ложные  ценности  героев

рассказа.
«Смерть  чиновника».  Эволюция  образа  маленького  человека  в  русской

литературе  XIX века.  Чеховское  отношение  к маленькому человеку.  Боль и
негодование  автора.  «Тоска».  Тема  одиночества  человека  в  многолюдном
городе.

Теория  литературы.  Развитие  представлений  о  жанровых  особенностях
рассказа.

 Поэзия XIX века
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по

выбору  учителя  и  учащихся).  Многообразие  талантов.  Эмоциональное
богатство русской поэзии. Обзор с включением ряда произведений.

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических
произведений.

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XX  ВЕКА
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы  XX

века.
  Русская  проза конца XIX - начала  XX века
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Беседа  о  разнообразии  видов  и  жанров  прозаических  произведений  XX
века, о ведущих прозаиках России.

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.
Рассказ  «Темные  аллеи».  Печальная  история  любви  людей  из  разных

социальных  слоев.  «Поэзия»  и  «проза»  русской  усадьбы.  Лиризм
повествования.

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе.
Повесть  «Собачье сердце».  История создания и судьба повести. Смысл

названия.  Система  образов  произведения.  Умственная,  нравственная,
духовная  недоразвитость  —  основа  живучести  «шариковщины»,
«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести.

Теория  литературы.  Художественная  условность,  фантастика,  сатира
(развитие понятий).

Проза о Великой Отечественной войне *
Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе.
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и

судьба  человека.  Композиция  рассказа.  Образ  Андрея  Соколова,  простого
человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая
манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия
идеи рассказа. Широта типизации.

Теория  литературы.  Реализм  в  художественной  литературе.
Реалистическая типизация (углубление понятия).

Александр  Исаевич  Солженицын.  Слово  о  писателе.  Рассказ
«Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная
основа притчи.

Теория   литературы. Притча (углубление понятия).
 Русская  поэзия XX века
Общий  обзор  и  изучение  одной  из  монографических  тем  (по  выбору

учителя).  Поэзия  Серебряного  века.  Многообразие  направлений,  жанров,
видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века.

Штрихи  к портретам
Александр Александрович Блок. Слово о поэте.
«Ветер  принес  издалека...»,  «Заклятие  огнем  и  мраком»,  «Как

тяжело  ходить  среди  людей...»,  «О  доблестях,  о  подвигах,  о
славе...».Высокие  идеалы  и  предчувствие  перемен.  Трагедия  поэта  в
«страшном  мире».  Глубокое,  проникновенное  чувство  Родины.  Своеобразие
лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта.

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.
«Вот  уж  вечер...»,  «Той  ты,  Русь  моя  родная...»,  «Край  ты  мой

заброшенный...»,  «Разбуди  меня  завтра  рано...»,  «Отговорила  роща
золотая...».Тема  любви  в  лирике  поэта.  Народно-песенная  основа
произведений  поэта.  Сквозные  образы  в  лирике  Есенина.  Тема  России  —
главная в есенинской поэзии.

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.
«Послушайте!»  и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся.

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества.
Маяковский о труде поэта.

Марина  Ивановна  Цветаева. Слово  о  поэте.  «Идешь,    на   меня
похожий...»,   «Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,
«С  большою  нежностью  —  потому...»,  «Откуда  такая  нежность?..»,
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«Стихи о Москве».Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики
Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта.

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.
«Я  не  ищу  гармонии  в  природе...»,  «Где-то  в  поле  возле

Магадана...», «Можжевеловый куст».Стихотворения о человеке и природе.
Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте.
Стихотворные произведения из книг  «Четки», «Белая стая», «Вечер»,

«Подорожник»,  «Тростник»,  «Бег  времени».Трагические  интонации  в
любовной  лирике  Ахматовой.  Стихотворения  о  любви,  о  поэте  и  поэзии.
Особенности поэтики ахматовских стихотворений.

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте.
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить

иных  тяжелый  крест...».Философская  глубина  лирики  Б.  Пастернака.
Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных
тем к современности в стихах о природе и любви.

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом».  Стихотворения

о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений.
Теория  литературы.  Силлабо-тоническая  и  тоническая  системы

стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).
Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков
Н. Языков.  «Пловец» («Нелюдимо наше море...»);  В. Соллогуб.  «Серенада»

(«Закинув  плащ,  с  гитарой  под  рукой...»);  Н.  Некрасов.  «Тройка»  («Что  ты
жадно глядишь на дорогу...»);  А. Вертинский.  «Доченьки»;  Н. Заболоцкий.  «В
этой  роще  березовой...».  Романсы  и  песни  как  синтетический  жанр,
посредством  словесного  и  музыкального  искусства  выражающий
переживания, мысли, настроения человека.

  ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА
Античная лирика
Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.
«Нет,  ни  одна  средь  женщин...»,  «Нет,  не  надейся  приязнь

заслужить...».Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и
падений  молодого  римлянина.  Целомудренность,  сжатость  и  тщательная
проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик Катулла «Мальчику».

Гораций. Слово о поэте.
«Я  воздвиг  памятник...».  Поэтическое  творчество  в  системе

человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с
греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и
Пушкина.

Данте Алигьери. Слово о поэте.
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы:

буквальный (изображение загробного мира),  аллегорический (движение идеи
бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине,
идея  восхождения  души  к  духовным  высотам  через  познание  мира),
моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический
(интуитивное  постижение  божественной  идеи  через  восприятие  красоты
поэзии  как  божественного  языка,  хотя  и  сотворенного  земным  человеком,
разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы.
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Уильям Шекспир. Краткие  сведения  о  жизни  и  творчестве  Шекспира.
Характеристики гуманизма эпохи Возрождения.

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например:
монологи Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены
четвертой

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое
значение  героев  Шекспира.  Образ  Гамлета,  гуманиста  эпохи  Возрождения.
Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося
века».  Трагизм  любви  Гамлета  и  Офелии.  Философская  глубина  трагедии
«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская
литература.

Теория  литературы.  Трагедия  как  драматический  жанр  (углубление
понятия).

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете.
Характеристика особенностей эпохи Просвещения.

«Фауст». Обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например:
«Пролог  на  небесах»,  «У  городских  ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь.
Улица  перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй
части трагедии.

«Фауст»  —  философская  трагедия  эпохи  Просвещения.  Сюжет  и
композиция  трагедии.  Борьба  добра  и  зла  в  мире  как  движущая сила  его
развития,  динамики  бытия.  Противостояние  творческой  личности  Фауста  и
неверия,  духа  сомнения  Мефистофеля.  Поиски  Фаустом  справедливости  и
разумного  смысла  жизни  человечества.  «Пролог  на  небесах»  —  ключ  к
основной  идее  трагедии.  Смысл  противопоставления  Фауста  и  Вагнера,
творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы,
кто каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»:
сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как
вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература.

Теория литературы. Философско-драматическая поэма.

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

5 класс  (102 ч.)

№
 п/п

Тема Количест
во часов

Р. р.
В

том
числе

Вн. чт.
В  том

числе

1. Введение 1

2. Устное  народное
творчество

11 3 1

3.  Древнерусская
литература

3

4.  Русская литература  XVIII
века 

1
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5.  Русская литература  XIX
века 

40 7 4

6.  Русская  литература  XX
века 

23 3 3

8. Зарубежная литература 23 2 2

        Итого 102

       

      6 класс    (102 часа)   

№ Название раздела

Количество часов
Всего

Р.Р
.

В.Ч.
Контр.

работа

1
Введение 1

6 5 4

3

Устное народное
творчество

4

4
Древнерусская 

литература
2

5
Литература  

XVIII века
6

6
Русская 

литература XIX века
41

7
 Русская 

литература XX века
29

8

Зарубежная 
литература

19

ИТОГО 102

7 класс    (68 часов)

№ Тема раздела Кол-
во

Кон
т.

Развитие
речи
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п/
п

часо
в

раб
от

1. Введение 1

2 4

2. Устное  народное
творчество

5

3. Древнерусская
литература

1

4. Произведения  русских
писателей 18 века

2

5. Произведения  русских
писателей 19 века

29

6. Произведения писателей
20 века

22

7. Литература  народов
России

1

8. Зарубежная литература.

Повторение

7

9 Итого: 68

8 класс   (68 часов)

№ Тема  Кол-во 
часов 
по

программе

Контр.
работа

Развит
ие  речи
и вн.ч.

1 Введение 1

3 5

3 Устное  народное
творчество

2

4 Древнерусская
литература

2

5 Русская  литература  18
века

4

6 Литература 19 века 36

7 Литература 20 века 21
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8  Зарубежная литература 2

Всего: 68

          9 класс (99 ч.)

Чеченский язык

Кхеторан кехат

Нохчийн меттан коьрта йукъардешаран ишколана лерина программа хIоттийна:
 Федеральни пачхьалкхан дешаран стандартан, коьртачу дешаран программин буха т1ехь.
 С.Э.Эдиловн нохчийн меттан герггарчу хьесапехь йолчу программин буха т1ехь.
 Соьлжа-Г1алин №3 йолчу ишколан  дешаран хьесапан буха т1ехь.
 Соьлжа-Г1алин №3 йолчу  ишколан  коьрта дешаран программин буха т1ехь.

Кху тIехь тидаме эцна йуккъерчу йукъардешарна леринчу массо а тайпана дешаран декъан
гIуллакхаш кхиоран а, вовшахтохаран а программин коьрта идейш а, лехамаш а, йуьхьанцарчу
йуккъерчу дешаран герггарчу программашца йозаелла а, тIаьхьало йолуш а хилар.

Программа кхаа декъах лаьтта:
1. «Дешаран предмет караерзорехь кхочушдан лору жам1аш». Кхузахь довзийтина, хIун меттиг
дIалоцу нохчийн матто йуккъерчу йукъардешаран Iалашонашка кхачош; нохчийн мотт Iаморан
Iалашонаш а, жамIаш а билгалдаьхна масех тIегIанехь – личностни, метапредметни, предметни;
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№ Тема Всего
часов

Контрольн
ых работ

Развити
е

речи
(в том

числе и
вн. ч.)

1 Введение 1

2 13

2  Древнерусская
литература

2

3  Литература  XVIII  века 10

4  Русская  литература  XIX
века

58

5  Русская  литература  XX
века

24

6  Зарубежная  литература 4

Итого: 99 2 13



нохчийн маттах лаьцна йукъара хаамаш белла, базисни дешаран планехь цо дIалоцу меттиг а
къастийна.
2. «Дешаран курсан чулацам». Дакъошка бекъна, Iамо билгалбина чулацам къастийна кхузахь.
3. «Дешаран-тематикинхьесап». Дешаран курсан теманаш, хIора тема Iаморна лерина сахьташ
къастийна.  

Дешаран-методически комплект (УМК)
I.  Йуккъерчу йукъардешаран ишколашна лерина нохчийн меттан lаматаш: 
1. Овхадов М.А., Махмаев Ж.М., Абдулкадырова Р.А. 5, 6-чуй классашна.
2. Овхадов М.А., Абдулкадырова Р.А. 7-чу классана.
3. Джамалханов З.Д., Вагапова Т.М., Эсхаджиев Я.У., Овхадов М.Р.,
Абдулкадырова Р.А. 8 – 9-чуй классашна.
II. Нохчийн меттан lаматашна методически хьехамаш.
III. Диктантийн, изложенийн гуларш. Тайп-тайпана тексташ, тесташ.
IV. Дешаран дошамаш.
V. Белхан тетрадаш.
Дешаран хьесапаца цхьаьнадог1уш, нохчийн мотт 1аморна леринчу сахьтийн барам:

Класс Шарахь К1иранах

5 102 3

6 102 3

7 102 3

8 102 3

9                              99 3

1. Дешаран предмет караерзорехь кхочушдан лору жам1аш
Нохчийн мотт – иза нохчийн къоман а, Нохчийн Республикин пачхьалкхан а мотт а, къоман

историн, культурин бух а бу. Цуьнца доьзна ду къоман кхиар а.
Йуккъерчу йукъардешаран ишколехь шатайпа меттиг дIалоцу нохчийн матто. Иза вовшашца

йукъаметтигаш дIакхехьарехь, гонахара дахар дов-зарехь, кхетош-кхиорехь мехала гIирс бу.
Нохчийн мотт караберзоро таро лур йу дешархошна вовшашца йукъаметтигаш дIакхехьа,

боккхачу  кхиамца  кхидолу  меттанаш  а,  дешаран  предметаш  а  Iаморехь  онда  гIортор  хилла
дIахIотта а, хийцалучу хIокху дахарехь шен меттиг каро а.

ХIума  довзаран  гIирс  ша  хиларе  терра,  матто  ойла  кхиаярна  а,  интеллектуальни  а,
кхоллараллин  хьуьнарш  кхиорна  а,  шаьш  кхочушдечу  дешаран  гIуллакхийн  шардарш
карадерзорна а, шен хаарш лакхадахарна а, ша-шен вовзийтарна а тIехь аьтто бо.
Шен  къоман  оьздангалла  а,  литература  а,  синъоьздангаллин  мехаллаш  а,  дуьненан  Iилма  а,
культура а йовзарехь мехала гIирс а бу нохчийн мотт.

Нохчийн  мотт  дешархо  къоман  гIиллакх-оьздангаллин  буха  тIехь  кхиорехь  цуьнгахь
кхидолчу къаьмнашка лерам хилийтаран коьрта чIагIо а йу. 

Йуккъера йукъардешаран ишкол чекхйаьккхинчу дешархочуьнгахь нохчийн маттехула  хила
деза личностни жамIаш:
– нохчийн къоман оьздангаллин коьртачу мехаллех санна, нохчийн маттах кхетам хилар, дешар
тIехь а,  кхетаман,  кхоллараллин хьуьнарш, дешархочун гIиллакх-оьздангаллица йоьзна амалш
кхиорехь а цо дIалоцучу меттигах кхеташ хилар;
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– нохчийн мотт эстетически мехалла санна тIеэцар; цунах дозалла дар, цуьнан ларам бар; къоман
оьздангаллин хилам и хиларе терра, нохчийн меттан башхалла а, цIеналла а ларъян езар; мотт
бийцар шардаре а, говза, шера бийцаре а кхачар;
–  къамел  дечу  хенахь  шен  ойланаш  а,  синхаамаш  а  паргIат  бовзийта  а,  дешнийн  барам  а,
караберзийна грамматически гIирсаш а тоъал хилар; ша дечу къамелан тидамбеш, ша-шена мах
хадо хааран хьуьнар хилар; 
– нохчийн мотт уьйран, йукъаметтигаллин гIирс а, пачхьалкхан мотт а хиларх кхетар; нохчийн
мотт дешаран, къинхьегаман, говзаллин гIуллакхдарехь а, ша вовзийтарехь а, йукъараллехь ша
дIалоцу йолу меттиг билгалъярехь а оьшуш хиларх кхетар;
–  вовшашца  а,  кхечу  къаьмнийн  векалшца  а  йукъаметтигаш  дIакхехьарехь  нохчийн  маттах
пайдаэца  кийча  хилар;  къаьмнийн  культурин  йукъаметтигаш  дIакхехьарехь  къинхетаме  а,
машаре а хилар;
– шен къоман а, РФ-хь дехачу къаьмнийн а, дуьненаюкъара а культура йовзарехь нохчийн мотт
мехала гIирс хиларх кхетар.

Йуккъера йукъардешаран ишкол чекхйаьккхинчу дешархочо нохчийн маттехула карадерзо
деза метапредметни жамIаш:
1) къамелдаран массо а тайпа карадирзина хилар:
– барта а, йозанан а хаам цхьанатайпана тIеэца безаш хиларх кхетар;
– ешаран тайп-тайпана кепаш карайирзина хила езар;
– тайп-тайпанчу хьостанашкара хаамаш схьалаха хааран хьуьнар хилар, ШХГI, дешарна лерина
компакт-дискаш, Интернетан гIирсаш йукъа а лоцуш;
– билггалчу темина коьчал схьалаха а, цхьана кепе йало а хаар карадерзор; шенна хаам схьалаха
а,  иза  къасто  а,  цунна  анализ  йан  а  хаар;  хаамийн технологи  а,  технически  гIирсаш йукъа а
лоцуш, йоьшуш йу ладугIуш бевзина хаам хийца а, ларбан а, дIабовзийта а хаар;
– хиндолчу дешаран декъан гIуллакхийн (цхьаммо ша а, вукхаьрца цхьаьна а) Iалашо билгалйан
а, хьалха-тIаьхьа дийриг билгалдан а, барта а, йозанан а кепехь цхьанатайпана жамIийн мах хадо
хааран хьуьнар хилар;
– паргIатчу кепехь барта а, йозанехь а нийса шен ойланаш йовзийта хьуьнар хилар;
– шен нийсархошна хьалха доклад йан цхьа хаамбан хаар;
2) карадирзинчу хаарех, шардарех, карадерзорех дахарехь пайдаэцар;
– билгалбинчу барамехь йацйина (план, йухасхьайийцар, изложени, конспект) ладоьгIна йаешна
текст йуха схьайийца хаар; 
– оьрсийн мотт Iаморехь нохчийн маттах пайдаэца хаар;
–  меттан  башхаллех  пайдаэца  хааар  (нохчийн  меттан,  оьрсийн  меттан,  кхечу  пачхьалкхийн
меттанийн, литературин урокашкахь);
3)  тайп-тайпана  йукъараллин  хьелаш  тидаме  а  оьцуш,  къамелдарехь,  дийцаре  дарехь,
дискуссешкахь дакъалаца а, барта а, йозанан а аларш кхолла а хаар.

Йуккъера йукъардешаран ишкол чекхйаьккхинчу  дешархочун нохчийн мотт караберзоран
предметни жамIаш ду:
1) массо а тайпана къамелдаран кепаш карайирзина хилар (ладогIар, ешар, дийцар йа къамелдар
(говорение), йоза), гонахарчу адамашца йолу йукъаметтиг, тайп-тайпанчу хьелашка хьаьжжина,
д1акхехьа аьтто бан.
2) личностан кхетаман а, кхоллараллин а хьуьнарш кхиорехь, йоза-дешар карадерзорехь, ша-шен
дешар лакхадаккхарехь матто дIалоцучу меттигах кхетар;
3) ненан меттан коммуникативно-эстетически таронех пайдаэцар;
4) ненан маттах долу 1илманан хаарш шордар, системе далор; цуьнан т1ег1анаш а, дакъош а
вовшашца  дозуш  хиларх  кхетам;  лингвистикин  базови  кхетамаш,  меттан  коьрта  цхьааллаш,
грамматикин категореш караерзор; 
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5)  дешан  тайп-тайпанан  кепара  таллам  бар  (фонетически,  морфемни,  дошкхолладаларан,
лексически, морфологически), предложени а, дешнийн цхьаьнакхетар а синтаксически къастор:
текстана, цуьнан чулацамца а, дIахIоттаман коьртачу билгалонашца, исбаьхьаллин гIирсех пайда
эцарца а боьзна таллам бар;
6) х1оьттинчу хьоле а, къамелан стиле а хьаьжжина, шен ойла а, синхаам а ненан маттахь парг1ат
бийца хаар, шен меттан дешнийн хазна (лексика) алсамйаккхар, дечу къамелехь грамматически
г1ирсех пайдаэца хаар.
7)  нохчийн  меттан  лексикин,  фразеологин  коьрта  стилистически  г1ирсаш  а,  нохчийн  меттан
коьрта норманаш (орфоэпически, лексически, грамматически, орфографически, пунктуационни)
а,  къамелан  оьздангаллин  норманаш  а  караерзор;  барта  а,  йозанан  а  аларшкахь  зеделлачух
пайдаэцар; къамелан т1ег1а лакхайаккха г1ертар;
8) меттан оьздангаллех, адамийн йукъарчу мехаллех санна, жоьпалла кхоллар.

Къамел а, къамелан т1екаре а
Арахецархо хууш хир ву:

 т1екаре йаран тайп-тайпанчу хьелашкахь монологан тайп-тайпанчу кепех пайдаэца (дийцар,
суртх1оттор, ойлайар; монологан тайп-тайпана кепаш цхьаьнайалор);
 диалоган тайп-тайпанчу кепех т1екаре йаран хьелашкахь пайдаэца;
 т1екаре йаран тайпаналлин хьелашкахь къамел лелоран барам ларбан;
 къамелан т1екаре йаран процессан коммуникативни бохамех хьалхавала.

Арахецархочун таро хир йу 1ама:
 жимачу  докладца  ладуг1учарна  хьалха  къамел  дан;  проект,  реферат  нахалахь  (публично)
йовзийта; нахалахь шена хетарг т1еч1аг1дан (чекхдаккха);
 проблемаш коллективни йийцаре йарехь дакъалаца, шена хетарг т1еч1агдан, ша бакъ хиларх
тешо;
 коммуникативни декъехула ца нисделлачун коьртачу бахьанех кхета а, царех кхето а.

Къамелан г1уллакхдар
Ладог1ар (аудировани) 
Арахецархо хууш хир ву:

 ладог1аран  тайп-тайпана  кепех пайдаэца (ладоьг1начу текстах  кхоччуш кхеташ,  коьртачу
чулацамах  кхеташ,  оьшу  хаамаш  схьахаржа  хууш);  ладоьг1начу  текстан  чулацам  хьалха
х1оттийначу коммуникативни 1алашонца цхьаьна бог1уш  барта схьабийца;
 барта кепехь темех, коммуникативни хьесапах, коьртачу ойланах кхето а, шен ойла цхьана
кепе  ерзо  а,  дешаран-1илманан,  публицистически,  официальни-г1уллакхдаран,  исбаьхьаллин
аудиотекстийн ойланийн некъ схьабийца а, къасто коьрта а, кхачаман оьшу а информаци, барта
кепехь цунах кхето а;
 хьесапан, тезисийн, дешархочун изложенин (ма-йарра, хаьржина, йацйина) кепехь дешаран-
1илманан, публицистически, официальни-г1уллакхдаран, исбаьхьаллин аудиотекстийн чулацам
схьабийца.
Арахецархочун таро хир йу 1ама:
 публицистически текстан гуш йолчу а, къайлах йолчу а (текстан чулацамехь) хаамех  кх8ета
(ШХГ1-хь а цхьаьна), барта кепехь цуьнан анализ йан а, цунах кхето а.

Йешар
Арахецархо хууш хир ву:

 ешначу  дешаран-1илманан,  публицистически  (хаамийн  а,  аналитически  а,  исбаьхьаллин-
публицистически  а  жанрийн),  исбаьхьаллин  текстийн  чулаца-мах  кхета  а,  уьш  барта  кепехь
т1екаре  йаран  хьелашка  хьаьжжина  а,  цул  сов  дешархочун  изложенин  (ма-йарра,  хаьржина,
йацйина) кепехь, хьесапан, тезисийн (барта а, йозанан а) кепехь йухайало а;
 хьалха  х1оттийначу  коммуникативни  хьесапца  дог1учу  довзийтаран,  талламан,  ешаран
некъех дарехь йолчу говзаллех  пайдаэца;
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 схематически билгалбина хаам йозуш йолчу текстан кепехь;
 дешаран  книгах,  справочникех,  кхечу  хаамийн  хьостех,  ШХГI  а,  Интернетан   гIирсех  а
цхьаьна а, болх баран некъех пайдаэца;
 билгалъяьккхинчу темица коьчал схьакъасто а, цхьаьнатоха а, схьахаьржинчу хааман анализ
йан а, хьалха х1оттийначу коммуникативни хьесапца цхьаьна йалош  и йовзийта а.
Арахецархочун таро хир йу 1ама:
 ешначу  тайп-тайпанчу  функциональни-стилан  а,  жанран  а  тексташкара  гуш а,  къайлах  а
(хьулбина а) болчу хаамах кхета, анализ йан, мах хадо.
 тайп-тайпанчу хьосташкара оьшу хаам схьаэца, шена хетарг ала.

Дийцар (говорение)
Арахецархо хууш хир ву:

 мехалчу  социальни-оьздангаллин,  г1иллакх-оьздангаллин,  1ер-дахаран,  дешаран  теманаш
(цаьрца  цхьаьна  лингвистически  а,  цул  сов,  шайн  чулацамца  1амош  йолчу  кхечу  дешаран
предметашца йоьзна йолу а) тайп-тайпанчу коммуникативни аг1онашца 1алашонийн а, т1екаре
йаран  хьелашца  а  йог1уш  (хаам,  дешаран-1илманан  т1екаре  йаран  хьелашца  жимо  доклад,
хиламах  1ер-дахаран  маттаца  дийцар,  истори,  къамелехь,  къовсамехь  дакъалацар)  барта
монологехь, диалогехь долу аларш (мах хадоран амалца дерш а цхьаьна) кхолла;
 1алашонаш,  цхьаьна  кхочушдечу  дешаран  г1уллакхдаран  хьесап,  болх  дакъошка  бекъар
дийцаре дан а,нийса кеп йало а;
 билгалъйаьккхинчу темица тайп-тайпанчу хьосташкара коьчал схьаэца, вовшахтоха, анализ
йан, т1екаре йаран къастийначу хьелашка хьаьжжина, барта кепехь и йовзийта;
 х1инцалерчу нохчийн литературни меттан коьрта орфоэпически, лексически, грамматически
норманаш барта  къамелан т1екаре йаран дарехь ларйан;  лексикех а,  фразеологех а,  къамелан
оьздангаллинбакъонех а стилис-тически нийса пайдаэца.

Арахецархочун таро хир йу 1ама:
 барта  монологан  а,  диалоган  а  тайп-тайпанчу  кепехь,  жанрехь  дешаран-1илманан  (1амочу
дешаран  предметийн  коьчал  т1ехь),  социальни-оьздангаллин  а,  г1уллакхан  т1екаре  йаран
йукъаметтигашкахь а аларш кхолла;
 докладца  ладуг1учарна  (аудиторина)  хьалха  вистхила;нахалахь  шен  проект,  реферат
йовзуьйтуш чекхъяккха (защищать);
 дешаран-1илманан  т1екаре  йаран  норманаш  а  ларъеш,  дешаран-1илманан  темица  йолчу
дискуссехь дакъалаца.

Йоза
Арахецархо хууш хир ву:

 тайп-тайпанчу  коммуникативни  аг1онийн  1алашонаш  а,  т1екаре  йаран  хьелаш  тидаме  а
оьцуш, йозанан монологически аларш кхолла (социальни-оьздангаллин, г1иллакх-оьздангаллин,
1ер-дахаран,  дешаран  теманашца  дешархочун  сочинени,  хиламах  дийцар,  тезисаш,  отзыв,
расписка, тоьшалла, заявлени);
 дешархочун  дийцаран  кепехь,  йа  тезисаш  йалорца,  йахьесап  х1отторца  ладоьг1начу  а,
ешначу а текстан чулацам (буьззина, боцца,хаьржина) бийца;
 вайзаманан  нохчийн  литературни  меттан  йозанан  коьрта  лексически,  грамматически,
орфографически  а,  пунктуационни  а  бакъонаш  практикехь  ларъйан;  стилистически  нийса
лексикех, фразеологех пайдаэца.

Арахецархочун таро хир йу 1ама:
 рецензеш, рефераташ йазйан;
 аннотацеш, конспекташ, тезисаш х1итто;
 резюме, г1уллакхан кехаташ, д1акхайкхорш х1итто.

Текст
Арахецархо 1емар ву:
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 планан (цхьалхе, чолхе), тезисийн, схемийн, таблицийн, кхечу кепехь а чулацам балош, текст
кечъйан; 
 йозуш  йолу  текст  кхолларан  лехамаш  тидаме  а  оьцуш,  тайп-тайпанчу  кепийн,  стилийн,
жанрийн шен тексташ кхолла а, нисъйан а.

Арахецархочун таро хир йу 1ама:
 барта а, йозанан а кепехь дешаран-1илманан (аннотаци, рецензи, реферат, тезисаш, конспект,
къамелехь  дакъалацар,  дискуссеш)тексташ  кхолла,  официальни-г1уллакхан  тексташ  (резюме,
г1уллакхан кехат, д1акхайкхор (объявлени)) кхолла.

Меттан функциональни башхаллаш
Арахецархо 1емар ву:

 тайп-тайпанчу жанрийн тексташ вовшах къасто а, царна анализ йан;
 барта а, йозанан а аларш тайп-тайпанчу стилашкахь, жанрашкахь, къамелан тайпанашкахь
(отзыв, хаам, 1илманан стилан жанр санна доклад); вистхилар, интервью, публицистически стиль
санна  репортаж;  расписка,  тоьшалла,  официальни-г1уллакхан  стиль  санна  заявлени;  дийцар,
къамелдар, къамелдаран жанр санна къовсам; дийцаран амалехь тексташ, рассуждени,описани;
тайп-тайпанчу функциональни-маь1нийн къамелан тайпанашца цхьаьнайог1уш кхолла;
 нехан  а,  шен а  къамелан  аларш тайп-тайпанчу  функциональни  аг1онаш коммуникативни
лехамашца а, меттан нийсаллица а цхьаьнайог1уш хиларан мах хадо;
 къамелан кхачамбацарш,тексташ нисйан;
 шен накъосташна хьалха вистхила жимачу информационни хаамашца, иштта докладаца а,
хаамца а дешаран-1илманан темица йог1уш йолу.

Арахецархочун таро хир йу 1ама:
 тексташ  къамелан  амалца,  1илманан,  публицистически,  официально-г1уллакхан,
исбаьхьаллин литературан тексташ, шена хетарехь, лексически, морфологически, синтаксически
г1ирсийн башхаллех пайда а оьцуш, анализ йан а, къасто а;
 тайп-тайпанчу  функциональни  стилийн,  жанрийн  (аннотаци,  рецензи,  реферат,  тезисаш,
конспект  дешаран-1илманан  стилан  жанр  санна)  тексташ  кхолла;  дешаран-1илманан  темина
йолчу дискуссешкахь дакъалаца; резюме, г1уллакхан кехат, объявлени официально-г1уллакхан
стилехь х1отто;  вистхилар,  информационни хаам, сочинени-ойлайар публицистически стилехь
кечдан; къамелехь, 1ер-дахаран т1екаренан къовсамашкахь, къамел лелоран бакъонаш ларйеш,
дакъалаца; 1ер-дахаран дийцарш, истореш кхолла, доттаг1аллин кехаташ йаздан, маттаца боцу
лехамаш тидаме а оьцуш, меттан г1ирсех пайда а оьцуш;
 нахалахь  дечу  къамелан  кепехь  болчу  хьежаман  композици,  аргументаци,  меттан  куц,
кхиамаш х1иттийначу коммуникативни хьесапийн анализ йан;
 шен  накъосташна  хьалха  жимачу  протокольно-этикетан,  самукъадак-кхаран,  кхеторан
къамел деш вистхилар.

Маттах долу юкъара хаарш
Арахецархо 1емар ву:

 коьртачу йукъараллин функцешца нохчийн мотт къасто;
 литературни  меттан  а,  диалектана  а  йукъара  башхаллаш  къасто,1ер-дахаран  мотт,  меттан
корматаллин тайпанаш, жаргон а, церан башхаллаш къастайан;
 меттан коьрта суртх1отторан г1ирсех пайдаэцарца мах хадо.
Арахецархочун таро хир йу 1ама:
 мотт кхиорехь гоьбевллачу лингвистийн йукъадиллинарг къасто.

Фонетика а, орфоэпи а. Графика
Арахецархо 1емар ву:

 дешан фонетически анализ йан;
 литературни меттан коьрта орфоэпически бакъонаш ларйан;
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 дошамашна  а,  справочникашна  а  т1ера  оьшу хаам  схьаэца;  тайп-тайпанчу  г1уллакхдарехь
цунах пайдаэца.

Арахецархочун таро хир йу 1ама:
 фонетикин коьрта исбаьхьаллин г1ирсаш бовза;
 прозаически а, поэтически а тексташ къастош еша.

Морфемика а, дешан кхолладалар а
Арахецархо  1емар ву:

 дешан  анализ  йарца  маь1нийн,  грамматически,  дошкхолладаларан  буха  т1ехь  дешнаш
морфемашка декъа;
 дошкхолладаларан 1амийна  некъаш къасто;
 морфемикех,  дошкхолладаларх  долчу  хаарех,  говзаллех  нийсайаздаран  дарехь,  дешнийн
грамматически, лексически анализ д1айахьарехь пайдаэца.

Арахецархочун таро хир йу 1ама:
 дошкхолладаларан з1енаш а, дошкхолладаларан баннаш а къасто;
 дошкхолладаларехь  а,  исбаьхьаллин  а  къамелехь  коьрта  исбаьхьаллин  г1ирсаш  бовза  а,
церан мах хадо а;
 морфемни  а,  дошкхолладаларан  а,  этимологически  а,  мультимедийни  а  дошамашна  а,
справочникашна а т1ера цхьаьна оьшу хаам схьаэца.

Лексиологи а, фразеологи а
Арахецархо 1емар ву:

 дешан лексически анализ кхочушъйан; 
 тематически тобанашца дешнаш вовшахтоха;
 дешнашна антонимаш, синонимаш йало;
 фразеологически карчамаш бовза;
 барта а, йозанан а аларшкахь лексически барамаш (норманаш) ларбан;
 дешан  т1едеанчу  маь1нийн  буха  т1ехь  кхоллаелчу  тропан  коьрта  тайпанаш  (метафора,
эпитет, олицетворени) йовза;
 тайп-тайпанчу  лексически  дошамех  (маь1нийн  (толковый),  синонимийн,  антонимийн,
фразеологизмийн,  и.  д.кх.)  пайдаэца  а,  тайп-тайпанчу  г1уллакхдарехь  цу  т1ера  схьаэцначу
хаамех пайдаэца а.
Арахецархочун таро хир йу 1ама:
 дешан лексически а, грамматически а маь1нийн башхаллийн аргументаш йало;
 тайп-тайпана омонимаш йовза;
 публицистически  а,  исбаьхьаллин  а  къамелехь  лексикин  а,  фразеологин  а  коьрта
исбаьхьаллин г1ирсаш бовза  а,церан мах хадо а;лексически г1ирсаш 1илманан а,официально-
г1уллакхан а тексташкахь къамелан стилийн башхаллех пайдаэцарх кхето;
 тайп-тайпанчу  лексически  дошамех  (маь1нийн  (толковый),  синонимийн,  антонимийн,
фразеологизмийн,  и.  д.кх.),  справочникех,  мультимедийничарех  а  цхьаьна  пайдаэца  а,  тайп-
тайпанчу г1уллакхдарехь цу т1ера схьаэцначу хаамех пайдаэца а.

Морфологи 
Арахецархо 1емар ву:

 лааме коьрта къамелан дакъош а, церан кепаш а, г1уллакхан къамелан дакъош довза;
 дашна, къамелан дакъа санна, таллам бан;
 морфологически хаарех а, говзаллех а нийсайаздарехь а, талламбаран (анализ йаран) тайп-
тайпанчу кепашкахь а пайдаэца.

Арахецархочун таро хир йу 1ама:
 морфологин синонимически г1ирсашна таллам бан (анализ йан);
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 грамматически омонимаш къасто.
Синтаксис  
Арахецархо 1емар ву:

 синтаксисан коьрта цхьааллаш (дешнийн цхьаьнакхетар, предложени), церан кепаш йовза;
 шен барта а, йозанан а къамелехь тайп-тайпанчу синонимически синтаксически конструкцех
а,синтаксически хаарех а, говзаллех а пайдаэца.

Арахецархочун таро хир йу 1ама:
 синтаксисан синонимически г1ирсийн анализ йан;
 синтаксисан публицистически а,  исбаьхьаллин а къамелан исбаьхьаллин г1ирсаш бовза а,
церан мах хадо а;  тексташкахь синтаксисан конструкцеш 1илманан а, официально-г1уллакхан
къамелан стилийн башхаллаш йукъайалор кхето;
 исбаьхьаллин  лехаман  хьежамехь  синтаксисан  конструкцийн  башхаллаш  йукъайалош,
къамелан функционально-стилистически анализ йан.

Нийсаяздар: орфографи а, пунктуаци а
Арахецархо 1емар ву:

 йоза  д1адахьарехь  (курсан  чулацаман  барамехь)  орфографически  а,  пунктуационни  а
барамаш ларбан;
 барта  кепехь  (ойлайар-рассуждени),йозанан  кепехь  (графически  хьаьркийн  г1оьнца)
къастийна йаздар кхето;
 орфографически а, пунктуационни а г1алаташ каро а,нисдан а;
 орфографически  дошамашна  а,  справочникашна  а  т1ера  оьшу  хаам  схьаэца,  йоза
д1адахьарехь цунах пайдаэца.

Арахецархочун таро хир йу 1ама:
 къамелан маь1нийн аг1онаш йовзийтарехь орфографин а,пунктуацин а меттиг гайта;
 мультимедийни орфографически дошамашна а, справочникашна а т1ера оьшу хаам схьаэца;
йозанехь оцу хаамех пайдаэца.

Мотт а, оьздангалла а
Арахецархо 1емар ву:

 исбаьхьаллин  литературехь  а,  исторически  тексташкахь  а,  халкъан  барта  кхоллараллин
говзаршкахь а къоман оьздангаллин декъан маь1ница меттан цхьааллаш билгалйаха;
 мотт хааро шен мехкан истори а, оьздангалла а йовза г1о деш хилар гойтуш долу масалш
дало;
 1ер-дахарехь а, дешаран г1уллакхдарехь а нохчийн къамелан оьздангаллин бакъонех нийса
пайдаэца.

Арахецархочун таро хир йу 1ама:
 къастийначу  масалш  т1ехь  меттан,  оьздангаллин,халкъан  историнмотт  лелорхойн
йукъаметтиг къасто;
 нохчийн  къамелан  оьздангалла  Россин  а,  дуьненан  цхьадолчу  къаьмнийн  а  къамелан
оьздангаллицайуста а, анализ йан а.

2. Дешаран курсан чулацам
Нохчийн  мотт  Iаморан  декъехула  программин  чулацаман  коьрта  башхаллаш  билгалйина,

коммуникативни,  меттан,  лингвистически,  культуроведчески  кхиарехь  хаарш,  шардарш
карадерзорца доьзна. 

Программин дIахIоттаман бухе диллинарг чулацаман кхо дакъа ду:
I. Коммуникативни хаарш карадерзо аьтто беш болу чулацам;
II.  Меттан а, лингвистически а хаарш карадерзо аьтто беш болу чулацам;
III.Культуроведчески хаарш карадерзо аьтто беш болу чулацам.
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I.Коммуникативни декъехула долчу хаарша шайна чулоцу массо а кепара къамелдаран а,
барта  а  йозанан  къамелан  оьздангаллин  баххаш  карадирзина  хилар;  шен
нийсархошца,психологически  башхаллаш,  зеделларг,  дуьйцучуьнга  шовкъ  хилар  а  тидаме  а
оьцуш, тайп-тайпанчу дахаран хьелашкахьтIекаре йан а, къамел дан кийча а, хьуьнаре а хилар.

II.  Меттан  а,  лингвистическиа декъехула  долчу  хаарша  шайна  чулоцу  йукъараллин
хиламехь маьIне долу хIума санна маттаца доьзна хаарш карадерзор; меттан дIахIоттам а, кхиар
а,  цо ден гIуллакх а дика девзаш хилар;  нохчийн литературни мотт а,  оьшуш болу дешнийн
барам а,  къамелан грамматически дIахIоттам а карабирзина хилар;  меттан хиламаш мах хадо
хаарца талла хааран хьуьнар карадерзор; тайп-тайпанчу лингвистически дошамех пайдаэца хаар.

III.  Культуроведчески  декъехула  долчу  хаарша шайна  чулоцу  къоман оьздангаллин кеп
санна мотт тIелаца безарх а, халкъан истори а, мотт а вовшех бозабелла а, нохчийн мотт къоман
оьздангаллин  башхалла  хиларх  акхетар;  гIиллакхехь,  норманаш  ларйеш,  нохчийн  маттахь
къамелдан а, кхечу къаьмнийн векалшца оьзда йукъаметтигаш лело а хаар.

I-ра  чулацаман дакъа лаьтта  хIокху дакъойх:  «Къамел»,  «Текст»,  «Къамел дарехула долу
гIуллакх».

II-гIа  чулацаман  дакъа  лаьтта  хIокху  дакъойх:  «Нохчийн  маттах  болу  йукъара  хаамаш»,
«Фонетика. Графика. Орфоэпи», «Дешан хIоттам а, дошкхолладалар а», «Лексика а, фразеологи
а», «Морфологи», «Синтаксис», «Орфографи а, пунктуаци а».

III-гIа чулацаман дакъа хIокху декъаца билгалдина «Мотт а, оьздангалла а».
Дакъойн чулацам ша-ша къаьстина бовзуьйту, амма къамел кхиор доьзна ду хIора дакъа Iаморца
а, цхьана кепе йалийначу меттан курсан хIора темица а. ХIора дакъа шина блоках лаьтташ ду:
хьалхара– теманаш а, царах болу теоретически хаамаш а бовзийтар, шолгIа – хьалхарчу пунктехь
цIераш йаьхна теманаш караерзоран хьокъехь кхочушден дешаран коьрта гIуллакхаш довзийтар.

I. Коммуникативнихааршкхиорехь кхачо ен чулацам
1-ра дакъа. Къамел а, къамелаца ен тIекаре а  
1. Мотт а, къамел а. Монологически а, диалогически а, барта а, йозанан а къамел. Монолог.

Диалог. Къамелаца ен тIекаре. Къамелан хьал а, цуьнан дакъош а. Йукъара а, книгийн а мотт.
Йукъарчу  меттан  коьрта  башхаллаш  а,  жанраш  а.  Къамелан  стилаш:  Iилманан,  гIуллакхан,
публицистически.  Iилманан,  публицистически,  гIуллакхан  стилийн  коьрта  жанраш.
Исбаьхьаллин литературин мотт.

2. Барта а, йозанан а, йукъара а, книгийн а монологически, диалогически къамелан коьртачу
башхаллех кхеташ хилар а, уьш вовшех къасто хууш а хилар. Монологан а, диалоган а тайп-
тайпана  кепаш  караерзор.  Долчу  хьоле  а,  тIекаре  йаран  Iалашонашка  а  хьаьжжина,  меттан
гIирсех  пайдаэцар.  ТIекаре  йар  дукхахьолахь  нислуш  долчу  хьелашкахь  къамелан  норманех
нийса пайдаэцар карадерзор. Стилийн, жанрийн башхаллаш тидаме а оьцуш, тексташ вовшашца
йустар, царна таллам бар. Тайп-тайпанчу стилашкахь, жанрашкахь ша барта а, йозанан а аларш
кхоллар.

2-гIа дакъа. Къамелан оьздангалла 
1. Литературни меттан норманех болу кхетам. Меттан норма а, цуьнан декхарш а. Нохчийн

литературни  меттан  коьрта  норманаш:  орфоэпически,  лексически,  грамматически,
стилистически, нийсайаздаран. Норманийн кепаш. Нохчийн меттан дошамаш.

2. Нохчийн литературни меттан коьрта норманаш караерзор а, шен къамелехь уьш ларъйар а.
Литературни маттах лаьцна болу хаамаш схьалохуш дошамех пайдаэцар.

3-гIа дакъа. Текст
1. Текст  къамелан  произведени  санна,  цуьнан  билгалонаш  а,  башхаллаш  а.  Тема,  коьрта

ойла, текстан дIахIоттам. Предложенийн, текстан дакъойн уьйрийн гIирсаш а, кепаш а. Абзац.
Абзацо  текстехь  кхочушден  гIуллакх.  Текстан  даран-маьIнин тайпанаш:  суртхIоттор,  дийцар,
ойлайарца  дийцар.  Иэделла  тайпанаш:  ойлайаран  кепашца  суртхIоттор,  суртхIотторан  а,
ойлайаран а кепашца дийцар и дI. кх.  а. Къамелан тайпанийн стилистически кепаш. Хаамийн
текст юхаметтах1отторан коьрта тайпанаш: хьесап, конспект.

74



2. Текстан, даран-маьIнин муьлхачу тайпанан йу а, дIахIоттаме а, теме а, коьртачу ойлане а
хьаьжжина, анализ йар. Шен ойланехь дерг маьIница хьалха-тIаьхьа догIург хила дезачу кепара
нисдарца  довзийтар.  Текст  маьIнин  дакъошка  екъар  а,  текстан  хьесап  хIоттор  а.  Текстехь
предложенеш вовшех йоьзна гIирсаш а, кепаш а билгалъйар, къамелехь царах пайдаэцар. Текстан
дIахIоттаман  норманаш  ларъеш  (хьалха-тIаьхьа  хила  дезар  цхьаьнадогIуш,  кхеташ  а,  темица
йогIуш а, йозаелла а хилар), тексташ кхоллар. Къамелан аларан мах хадор а, иза кхачаме далор а.
Хьесапе а, конспекте а ерзош, текст йухакечйар.

4-гIа дакъа. Къамелдар
Къамелдаран тайпанаш: ладогIар, ешар, вистхилар, йоза.

ЛадогIар. Йуккъерчу барамехь лергана хозуьйтучу текстах цхьанакепара кхетар. Ша ладоьгIна
йолу текст шорйинчу йайацйинчу барамехь кхечуьнга дIакхачор. ШГIХ маттах кхеташ хилар.

Ешар:  талларан,  йовзаран,  лахаран  хьесапехь.  Ешаран  тайп-тайпана  кепаш  а,  дешаран
книгица йа кхиболчу хаамийн хьостанашца болх бар а карадерзор.

Вистхилар.  ТIекаре  йаран  хьоле  а,  меттиге  а,  Iалашонашка  а  хьаьжжина,  барта
монологически  а,  мехала  социокультурни  а,  гIиллакх-оьздангаллин  а,  динан  а  дешаран
теманашна  аларш  кхоллар.  ХатI  (стиль)  а,  жанр  а  тидаме  а  оьцуш,  монолог-суртхIотторан,
монолог-дийцаран, монолог-ойлаяран кепара шен аларш кхоллар.

Йоза. ЛадоьгIна йа ешна текст йозане ерзор (ма-йарра, йацйина, хаьржина). Тайп-тайпанчу
жанрийн,стилийн йозанан тексташ кхоллар. ГIуллакхан кехаташ хIиттор: дIахьедар (заявление),
хаамбар (объявление), тоьшалла (доверенность), резюме.

II. Маттахдолу хаарш кхиорехькхачо ен чулацам
1-ра дакъа. Нохчийн маттах болу юкъара хаамаш 
1. Нохчийн мотт–Нохчийн Республикин пачхьалкхан мотт. Нохчийн мотт – нохчийн къоман

мотт. Мотт–адамийн уьйран а, кхиаран а, къийсаман а гIирс.
2. Меттан мехаллех а, йукъараллин дахарехь цо дIалоцучу меттигах а кхеташ хилар.
2-гIа дакъа. Фонетика. Графика. Орфоэпи  
1. Фонетика а, графика а, орфоэпи а лингвистикин дакъош санна. Аз – меттан уггар а жима

дакъа.  Озан а,  элпан а дазар. ХIинцалера нохчийн абат.  Фонетически транскрипцин цхьайолу
кепаш (элементаш).  Мукъа а,  мукъаза  а  аьзнаш.  Къамелдарехь  аьзнийн хийцадалар.  Нохчийн
меттан шатайпана аьзнаш. Деха а, доца а мукъа аьзнаш. Дифтонгаш. Нохчийн меттан интонаци,
интонационни конструкцийн коьрта тайпанаш. Орфоэпин коьрта норманаш. 

2. Деха а, доца а, мукъа а, мукъаза а, зевне а, къора а аьзнаш къестор. Дешан озан а, элпан а
хIоттам дуьхь-дуьхьал хIоттор. Дешан озан-элпан анализ йар. Дешнаш дакъошка декъар. Дош
цхьана могIанера вукху могIане сехьадаккхаран хаарш карадерзор. Нохчийн меттан интонаци а,
орфоэпически норманаш а карайирзина хилар. Нохчийн меттан интонацин а, аьзнийн къепен а
башхаллех кхеташ хилар.

3-гIа дакъа. Дешан хIоттам а, дошкхолладалар а
1. Морфема меттан жима а, маьIне а дакъа хиларх кхетар. Дешан лард а, чаккхе а. Орам.

Цхьанаораман дешнаш. Орамерчу элпийн хийцадалар. Суффикс. Дешхьалхе. 
Схьадовлаза  а,  схьадевлла  а  дешнаш.  Дошкхолладаларх  а,  хийцадаларх  а  болу  кхетам.
Дошкхолларан а, формакхолларан а морфемаш. Нохчийн меттан дошкхолларан коьрта некъаш.
Дошкхолладаларан  га  (пара)  а,  дошкхолладаларан  зIе  а.  Морфемни  а,  дошкхолладаларан  а
дошамаш.

2.  Нохчийн  дешан  хIоттаман  башхаллех  кхеташ  хилар.  Дешнаш  а,  дешан  форманаш  а
кхолларехь морфемаша дечу гIуллакхах кхеташ хилар. Дешан морфемаш къастор. Дошкхолларан
дакъошка  хьаьжжина,  дешан  мехалла  билгалйар.  Цхьанаораман  дешнаш  харжар,  къамелехь
царах  пайдаэцар.  Дешнийн  зIенаш  а,  дешнаш  кхолларан  коьрта  некъаш  абилгалдар.  Тайп-
тайпанчу  некъашца  дешнаш  кхолла  хаар  карадерзор.  Нийсайаздарехь  дошкхолладаларан  а,
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морфемийн  а  декъехула  карадирзинчу  хаарех,  шардарех  пайдаэцар.  Тайп-тайпана  хьесапаш
морфемийн а, дошкхолладаларан а дошамашца кхочушдар.
Дешан хIоттамца дешнаш таллар, дошкхолладаларан талламбар.

4-гIа дакъа. Лексика а, фразеологи а
1.  Дош–меттан  цхьа  дакъа.  Дешан  лексически  а,  грамматически  а  маьIна.  Къоман

оьздангаллин маьIнин дакъа шайца долу дешнаш. ЦхьанамаьIнин а, дукхамаьIнийн а дешнаш,
дешан нийса а, тIедеана а маьIна. Синонимаш. Антонимаш. Омонимаш.
Нохчийн меттан лексика, шен схьайаларе хьаьжжина (билггала нохчийн а, тIеэцна а), жигара а,
кIезиг  пайдаоьцу  а  (историзмаш,  архаизмаш,  неологизмаш),  цунах  пайдаэцаран  гуо  (йукъара,
шуьйра пайдаоьцу дешнаш, диалектизмаш, терминаш, профессионализмаш).
Лексикин стилистически дакъош: книжни, йукъара, къамелан.
Фразеологизмаш, церан билгалонаш а, маьIна а. Аларш, дустарш, кицанаш.
Нохчийн меттан дошамаш. Шинаметтан дошамаш.

2.  Дахаран  хьелашкахь  тIекареш  дIакхехьарна  оьшучу  барамехь  лексически  а,
фразеологически а аларш карадерзор. ТIекаре йаран хьоле а, Iалашоне а хьаьжжина, къамелехь
шайн  маьIнашца  вовшашца  даза  тарлуш  долчу  дешнех  пайдаэцар.  Дешнийн  маьIнаш
къасторхьама а, синонимаш, антонимаш, фразеологически цхьаьнакхетарш харжархьама а, тайп-
тайпанчу дошамашца болх бар. Дош лексически къастор.

5-гIа дакъа. Морфологи
1.  Морфологи–грамматикин  дакъа.  Нохчийн  меттан  къамелан  дакъош.  Коьрта  къамелан

дакъош. Церан грамматически маьIна а, морфологически билгалонаш а, синтаксически гIуллакх
а.  Нохчийн  меттан  дожарийн  къепе:  маьIна,  кепаш,  пайдаэцар.  Нохчийн  меттан  къамелан
дакъойн  хенийн,  классан  гайтамийн  къепе:  маьIна,  кепаш,  пайдаэцар.  ГIуллакхан  къамелан
дакъош.  Церан  маьIна,  морфологически  билгалонаш,  синтаксически  гIуллакх.  ГIуллакхан
къамелан  дакъойн  тайпанаш:  маьIна,  хIоттам,  синтаксически  гIуллакх.  Айдардешнаш  а,
азтардаран дешнаш а.

2.  Шайн  коьртачу  билгалонашца  тайп-тайпана  къамелан  дакъош  довзар.  Дош
морфологически  къастор.  Нохчийн  литературни  меттан  норманашца  догIуш  тайп-тайпанчу
къамелан  дакъойн  дешнийн  кепех  (форманех)  пайдаэцар.  Нохчийн  а,  оьрсийн  а  меттанийн
къамелан дакъойн йукъара долчух а, йукъара доцчух а кхетар.

6-гIа дакъа. Синтаксис
1.  Синтаксис  –  грамматикин  дакъа.  Нохчийн  меттан  синтаксисан  дакъош.  Дешнийн

цхьаьнакхетар а, цуьнан дIахIоттам а, тайпанаш а. Дешнийн цхьаьнакхетарехь дешнийн уьйр а,
тайпанаш  а  (бартбар,  урхалла,  тIетовжар).  Предложени,  цуьнан  дIахIоттам  а,  грамматически
маьIна а. Аларан Iалашоне а, эшаре а хьаьжжина, предложенийн тайпанаш. Предложени кечъеш
болу гIирсаш: эшар (интонаци), логически тохар, дешнийн къепе. Предложенин грамматически
бух. Цхьалхе а, чолхе а предложенеш. Цхьалхе предложени. Предложенин коьрта а, коьртаза а
меженаш  а,  церан  хилар  а.  Цхьалхечу  предложенийн  тайпанаш:  шинахIоттаман  а,
цхьанахIоттаман  а,  йаьржина  а,  йаржаза  а,  йуьззина  а,  йуьззина  йоцу  а,  чолхейаьлла  а,
чолхейалаза  а.  ЦхьанахIоттаман  предложенийн  тайпанаш.  Чолхейаьлла  предложени.
Цхьанатайпанчу  а,  шакъаьстинчу  а  меженашца  а,  тIедерзарца  а,  йукъадалочу  дешнашца  а,
йукъайалочу  конструкцешца  а  йолу  предложенеш.  Чолхе  предложени,  цуьнан  дIахIоттам  а,
грамматически бух а. Чолхечу предложенийн тайпанаш: хуттургийн а, хуттургаш йоцу а, чолхе-
цхьаьнакхетта  а,  чолхе-карара  а.  Чолхе-цхьаьнакхетта  предложени:  дIахIоттам,  тайпанаш,
вовшехйозаран  гIирсаш  а,  кепаш  а.  Чолхе-цхьаьнакхеттачу  предложенешкара  цхьалхечу
предложенийн  маьIнаш.  Эшар  (интонаци),  сацаран  хьаьркаш.  Чолхе-карара  предложенеш:
дIахIоттам,  тайпанаш.  Чолхе-карарчу  предложенехь  коьртачу  а,  тIетухучу  а  предложенийн
уьйран  гIирс.  Эшар  (интонаци),  сацаран  хьаьркаш.  Хуттургаш  йоцу  чолхе  предложени,
дIахIоттам.  Хуттургаш  йоцчу  чолхечу  предложенешкара  цхьалхечу  предложенийн  маьIнаш.
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Эшар  (интонаци),  сацаран  хьаьркаш.  Нехан  къамел  довзийтаран  кепаш.  Текст  синтаксически
дакъа санна. Предложенийн а, текстан дакъойн а уьйрийн гIирсаш а, кепаш а.

2. Дешнийн цхьаьнакхетарехь дешнийн уьйран кеп къастор, предложенин грамматически бух
билгалбар.  Цхьалхечу  а,  чолхечу  а  предложенийн  тайпанаш  билгалдар.  Предложени
синтаксически  къастор.  Чолхе-карара  предложенеш  цхьалхечу  а,  цхьалхенаш  чолхечу  а
предложенешка ерзор. Текст а,  дешнийн цхьаьнакхетар а,  предложени а кхолларан норманаш
ларйар. 

7-гIа дакъа. Орфографи а, пунктуаци а
1. Орфографи дешнаш а, церан форманаш а нийсаязъяран раж къепе санна. Орфограммех

кхетам балар. Орамера элпаш нийсайаздар. Дешхьалхенаш, суффиксаш, чаккхенаш нийсайазйар.
Ъ нийсаяздар.  Цхьаьна а,  дефисца а,  къаьстина  а йаздар.  Доккха а,  жима а  элп йаздар.  Дош
сехьадаккхар.  Орфографически  дошамаш  а,  справочникаш  а.  Пунктуаци  нийсайаздаран
бакъонийн  къепе  санна.  Пунктограммех  кхетам  балар.  Предложенин  чаккхенгахь,  цхьалхечу
(чолхейаьллачу а, чолхейалазчу а), чолхечу предложенешкахь, ма-дарра къамелехь, цитаташкахь,
диалогехь сацаран хьаьркаш. 

2.  Орфографически  а,  пунктуационни  а  хааршца  йоьзна  само  кхиор.  Йозанехь
орфографически а, пунктуационни а коьрта норманаш ларйар. Дош орфорграфически къастор.
Пунктуационни  къастор.  Орфографически  а,  пунктуационни  а  хьесапаш  кхочушдеш
орфографически дошамех, нийсаяздаран справочникех пайдаэцар.

III. Культуроведчески хаарш кхиорехь кхачо ен чулацам
1-ра дакъа. Къоман оьздангалла маттахь а, къамелехьа
1. Мотт а, оьздангалла а вовшех йозаелла хилар. Нохчийн мотт–исбаьхьаллин литературин

мотт.  Маттахь  къоман истори а,  культура а гайтар.  Нохчийн къамелан оьздангалла а,  цуьнан
башхаллаш а. Россехь дехачу къаьмнийн меттанаша вовшашна бен тIеIаткъам.

2.  Халкъан барта  кхоллараллин а,  исбаьхьаллин литературин а произведенешкахь къоман
оьздангаллин  дакъа  шеца  долу  меттан  цхьааллаш  билгалъйахар,  лингвистически  дошамийн
гIоьнца церан маьIнаш дастар.  Матте оьздангаллин хиламе санна хьажар. Мотт ларар, цуьнга
шовкъ кхоллар.

Кхетош-кхиоран  декхарш кху кепара кхочуш дан йаккхий таронаш ло ненан матто:

- шен Даймахке безам кхиор;
- ша вина а, кхиъна а йолчу меттигца з1е латтор;
- г1иллакхан – оьздангаллин, къинхьегаме  йукъаметтиг  кхиор;
- Даймехкан а, халкъан а сий лардаран, доттаг1аллин тешаман дош лардаран кхетам-кхиор.

3. Дешаран-тематикин хьесап
5 класс

Дешаран курсан дакъа Сахьтийн барам

Карладаккхар 6

Синтаксис а, пунктуаци а 10

Предложенин коьрта а, коьртаза меженаш 24

Фонетика, графика, орфографи 13

Лексикологи 8

Дешан х1оттам 10
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Ц1ердош 14

амийнарг карладаккхарӀ 3

Талламан белхаш 6

Кхоллараллин белхаш 8

Дерриг 102

6 класс
Дешаран курсан дакъа Сахьтийн барам

1амийнарг карладаккхар 6

Текст 3

Билгалдош 19

Терахьдош 18

Ц1ерметдош 19

Хандош 22

1амийнарг карладаккхар 5

Талламан белхаш 4

Кхоллараллин белхаш 6

Дерриг 102

7 класс
Дешаран курсан дакъа Сахьтийн барам

Карладаккхар 6

Литературни меттан стилаш  3

Хандош 20

Причасти, деепричасти 18

Масдар 12

Куцдош 10

Г1уллакхан къамелан дакъош 16
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амийнарг карладаккхарӀ 6

Талламан белхаш 7

Кхоллараллин белхаш 4

Дерриг                             102

8 класс
Дешаран курсан дакъа Сахьтийн барам

Карладаккхар 6

Дешнийн цхьаьнакхетарш 5

Предложенин коьрта меженаш 13

Предложенин коьртаза меженаш 19

Цхьалхечу предложенин кепаш 10

Предложенин цхьанатайпана меженаш 8

Предложеница грамматически уьйр йоцу дешнаш 5

Предложенин шакъаьстина меженаш 10

Ма-дарра а, лач а къамел 10

амийнарг карладаккхарӀ   5  

Талламан белхаш   7

Кхоллараллин белхаш   4

Дерриг 102

9 класс
Дешаран курсан дакъа Сахьтийн барам

Карладаккхар 11
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Чолхе предложени 3

Чолхе-цхьаьнакхетта предложенеш 13

Чолхе-карара предложенеш 7

Т1етухучу предложенийн кепаш 18

Хуттургаш йоцу чолхе предложенеш 14

Маттах лаьцна юкъара хаамаш 14

1амийнарг карладаккхар 9

Талламан белхаш 6

Кхоллараллин белхаш 4

Дерриг 99

Чеченская литература
Кхеторан кехат

     Нохчийн литературин коьртачу йукъардешаран ишколана лерина программа хIоттийна: 
 Федеральни пачхьалкхан дешаран стандартан, коьртачу дешаран программин буха т1ехь; 
 С.Э.Эдиловн нохчийн литературин герггарчу хьесапехь йолчу программин буха т1ехь;
 Соьлжа-Г1алин № 3 йолчу  ишколан дешаран хьесапан буха т1ехь;
 Соьлжа-Г1алин № 3 йолчу  ишколан  коьртачу дешаран программин буха т1ехь.
Программо  билгалдо  инвариантни  (ца  Iамийча  цадолу)  дешаран  курсан  дакъа,  таро  ло,  белхан

программаш хIиттош, дешаран коьчал дIасаекъа,  курсан дакъош, шайн лаамехь хьалха-тIаьхьа нисдеш,
хьеха. Иштта цо аьтто бо дешаран курс тайп-тайпанчу кепара дIахIотторехь а.

Программо Iамо билгалйина нохчийн литературин тоьлла произведенеш, уьш массо     йукъардешаран
ишколашна лерина а,  жамIдаран талламан къепеца (системица)  йозаелла а  йу.  Программо иштта шена
чулоцу тематически а, жанрови а башхаллашца хIиттийна йолу юкъарчу хьесапера обзораш. 

Йаккхий произведенеш, Iамо атта хилийта, йацйина йалийна.
Программа кхаа декъах лаьтта:
1.«Дешаран  предмет  караерзорехь  кхочушдан  лору  жам1аш».  Кхузахь  довзийтина,  хIун  меттиг

дIалоцу нохчийн литературо юккъерчу юкъардешаран Iалашонашка кхачош; нохчийн литература Iаморан
Iалашонаш а, жамIаш а билгалдаьхна масех тIегIанехь – личностни, метапредметни, предметни; нохчийн
литературех лаьцна юкъара хаамаш белла, базисни дешаран хьесапехь цо дIалоцу меттиг а къастийна.

2. «Дешаран курсан чулацам». Дакъошка бекъна, Iамо билгалбина чулацам къастийна кхузахь.
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3.  «Дешаран-тематикин  хьесап».  Дешаран  курсан  теманаш,  хIора  тема  Iаморна  лерина  сахьташ
къастийна.  

Дешаран-методически комплект (УМК)
I.   Йуккъерчу йукъардешаран ишколашна лерина нохчийн литературин 1аматаш: 
1.С.Э.Эдилов:  5-7 классашна; 
2.  М.Ахмадов, З. Алиева: 8 классана; 
3.  I.Арсанукаев, С.Эдилов: 9 классана.
II. Нохчийн литературин lаматашна методически хьехамаш.
III.Тайп-тайпана тексташ, тесташ.  
IV.Дешаран дошамаш.
V. Белхан тетрадаш.

Дешаран хьесапаца цхьаьнадог1уш, нохчийн мотт 1аморна леринчу сахьтийн барам:

Класс Шарахь К1иранах

5 68 2

6 68 2

7 68 2

8 68 2

9 66 2

1. Дешаран предмет караерзорехь кхочушдан лору жам1аш
Коьртачу йукъардешаран ишколашкахь литературин курс тIехьажийна йу дукхакъаьмнийн Россин ца

хилча цаторуш долчу культурин декъах санна, литературех болу кхетам дешархошкахь кхиорна, цо аьтто
бо  массо  кепара  кхиъна  ваьлла,  граждански  кхетам  болу,  къаьмнашца  йолу  йукъаметтигаш
цхьаьнайогIуш долу адам (личность) кхиорна.

Нохчийн  литература  ишколашкахь  Iамор  шен  башхаллаш  йолуш  ду.  Нохчий  мотт  кхиаран
социально-исторически башхаллаш а, къоман культурин исторически хьелаш а, гIиллакх-оьздангалла а,
ламасташ  а  тидаме  оьцуш,  дIахьо  литература  Iамор.  Къоман  башхалло  шатайпа  тIеIаткъам  бо
дешархошна  литература  Iаморехь,  цундела  культурно-исторически  хьелаш тидаме  а  оьцуш,  Iамо  еза
литература.

Дешаран  предмет  «Литература»  герггара  уьйр  йолуш  йу  «Нохчийн  мотт»  предметаца.  Нохчийн
литература дешархойн ненан мотт а, церан къамелан оьздангалла а кхиорехь а, юкъаметтигаш лелорехь а
коьрта хьост ду. 

Исбаьхьаллин  произведенийн  мотт  Iаморо  аьтто  бо  дешархошна  дешан  исбаьхьаллайовзарехь,
исбаьхьаллин  дешнашца  кхелина  мотт  караберзорехь.  Нохчийн  литературакъоман  культурицаюххера
йозаелла ю, ша цуьнан цхьа дакъа а долуш. Йукъаркультурица йоьзна литература Iаморо таро лур йу
дешархошна  нохчийн  литература  билггалдолу  культурин  цхьа  дакъа  санна  иза  тIеэца,  ткъа  иштта
нохчийн  литературин  этнокультурни  башхалла  а,  культура  а  тидаме  эца.  Цу  кепара  билгалйинчу
школашкахь кхочушъялур ю этнокультурни принцип.

Нохчийн литература нохчийн историца а,  географица а,  исламан баххашца а герггарчу уьйрашца
Iаморо  дешархойн  дегнашкахь  патриотически  дог-ойла  а,  синъоьздангаллин  мехаллаш а  кхуллур  йу,
шайн дукхакъаьмнийн махках дозалла а дийр ду цара.

Коьрта  юкъардешаран  ишкол  чекхйоккхучуьнгахь  «Литература»  предмет  Iамош  кхио  деза
личностни жамIаш ду:

– шен къоман векал а, дукхакъаьмнийн Россин пачхьалкхан гражданин а ша хиларх кхеташ хилар;
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– адаман синъоьздангаллин мехаллаш кхачаме ялор, дукхакъаьмнийн махке безам кхиор, нохчийн
литературе а, иштта кхечу къаьмнийн литературе а болу ларам кхиор; 

–  хIума  довзаран  а,  коммуникативни  а  декхарш  кхочушдарехь  хаамийн  тайп-тайпанчу  хьостех
пайдаэцар (дошамаш, энциклопедеш, Интернетан гIирсаш).

Коьртачу  юкъардешаран  ишколехь  «Литература»  предмет  Iаморан  метапредметни  жамIаш
билгалдовлу:

– проблемех кхета а, гипотеза хьалхайаккха а, коьчал х1оттаме ерзо а, шена хетарг тIечIагIдеш делил
дало  а,  барта,  йозанан  аларшкахь  бахьанин-тIаьхьалонан  уьйраш билгалйаха  а,  жамIаш кепе  дерзо  а
хаарехь;

– ша гIуллакхдар вовшахтоха а, цуьнан мах хадо а, шена самукъане хетар болу гуо къасто а хаар
карадерзорехь;

– ша гIуллакхдеш юстаран, дуьхь-дуьхьал хIитторан кепех пайдаэцарехь;
– тайп-тайпанчу хаамийн хьосташца болх бан, уьш лаха, талла, ша гIуллакхдарехь царах пайдаэца

хаарехь.
Коьрта юкъардешаранишкол чекхйоккхучеран предметни жамIаш лаьтта:
1) хIума довзаран декъехь:
–  барта  кхоллараллин  а,  тайп-тайпанчу  муьрийн  нохчийн  литературин  произведенийн  коьртачу

проблемех кхетам хилар; и проблемаш нийса цхьана кепе ерзо хьуьнар хилар;
– произведени а, иза йазйаран муьран уьйрах кхетар а; произведенийн бухехь йолу хенан йохаллехь

йовр йоцу синъоьздангаллин мехаллаш а, церан тахана а маьIне хилар а билгалдаккхар;
– литературни произведенина таллам бан хаар:  хIокху йа  оцу литературни тайпанан  а,  жанран а

произведени  иза  хилар  билгалдан  хаар;  темех,  идейх  кхета  а,  кепе  ерзо  а,  цуьнан  синъоьздангаллин
мехаллаш, турпалхойн амалш билгалйахар; цхьана йа масех произведенийн турпалхой буста а, нохчийн
а, кхечу къаьмнийн а литературин произведенеш вовшашца йуста а хаар;

– произведенехь  сюжетан дакъош, дIахIоттам,  меттан суртхIотторан гIирсаш  къастор,  чулацаман
идейно-исбаьхьаллин агIонаш билгалйахарехь цара дIалоцучу меттигах кхетар;

– литературни произведени толлуш, юьхьанцара литературоведчески терминологи евзаш хилар.
2) мехаллин некъ бовзаран декъехь:
–  нохчийн  литературин  синъоьздангаллин  мехаллашка  кхачор,  шен  къоман  синъоьздангаллин

мехаллашца уьш йустар;
– нохчийн литературин произведенех лаьцна шена хетарг цхьана кепе дерзо хаар, церан мах хадор;
– Iамийначу произведенех лаьцна шен кхетам хилар;
– авторна хетачух кхетар, цунах лаьцна шена хетарг ала хаар.
3) коммуникативни декъехь:
– тайп-тайпанчу жанрийн литературни произведенеш нохчийн маттахь лерсица а, цхьанатайпана а

тIеэцар, кхеташ ешар;
– текст тIера цитаташ а ялош, меттан исбаьхьаллин гIирсех пайдаэцарца прозаически произведенеш я

церан дакъош юхасхьадийца хаар; ладоьгIначу йа ешначу текстан хьокъехъ хаттаршна жоьпаш далар;
барта монологически къамелан тайп-тайпана аларш кхоллар; шеца къамел деш волчуьнца, оьздангаллин
барамаш ларбеш, гIиллакхехь диалог дIаяхьар;

– Iамийначу произведенийн тематикица а, проблематикица а йоьзна изложенеш, сочиненеш йазйар,
цIахь  а,  классехь  а  йозанан  белхаш  кхочушбар,  йукъара  культурин  а,  литературин  а  теманашна
рефераташ йазйар.

4) эстетически декъехь:
–  дешан  исбаьхьаллех  санна  литературех  кхетар,  эстетически  кепара  нохчийн  литературин

произведенеш тIеэцар; нохчийн исбаьхьаллин тексташ тIехь эстетически чам кхиор;
– литературни произведенийн васташ кхуллуш, меттан суртхIотторан гIирсаша дIалоцучу меттигах

кхетар;
–  меттан  хIоттамца  а,  нохчийн,  оьрсийн  литературин  вастийн  къепийн  башхаллашца  а  дозуш,

нохчийн а, оьрсийн литературин произведенеш вовшашца юста хаар.
Арахецархо хууш хир ву:
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 1амийначу произведенийн авторш, ц1ераш, ц1ерийн маь1на, произведенийн чулацам, турпалхой, 
хиламийн уьйр билгалйаккха;
 халкъан, литературин туьйранашна йуккъехь йолу башхаллашбилгалйаха;
 исбаьхьаллин произведенехь монолог, диалог, дустар, эпитет къасто;
 дагахь 1амийна произведени къастош еша;
 исбаьхьаллин произведени литературин муьлхачу тайпанан йу (эпически, лирически, драматически) 
билгалдаккха;
 иллин чулацаман, сюжетан, д1ах1оттаман, суртх1отторан г1ирсийн, меттан башхаллаш къасто;
 исбаьхьаллин  произведенин  маь1на  билгалдарехь  турпалхочун  меттиг  а,  автора  цуьнан  хадош
болу мах а билгалбаккха;
 исбаьхьаллин произведенех а, цуьнан турпалхойх а шайна хетарг бух боллуш ч1аг1дан;
 1амата т1ехь йалийначу литературоведчески дошамах пайдаэца;
 нохчийн литературин кхечу къаьмнийн литературица хилла уьйраш билгалъяха; 
 нохчийн йаздархойн дахаран а, кхоллараллин а некъан коьрта муьраш билгалбаха;
 1амийначу исбаьхьаллин произведени т1ехь гайтинчу заманан коьрта билгалонаш къасто;
 1амийначу исбаьхьаллин произведенийн сюжетан а, д1ах1оттаман а, вастийн а 
башхаллашкъасто;
 1амийначу исбаьхьаллин произведенийн йукъара маь1на, коьртачу турпалхойн амалш билгалйаха;
 1амийначу исбаьхьаллин произведенийн жанрийн къастамаш;
 лирически, эпически, лиро-эпически произведенийн коьрта билгалонаш;
 исбаьхьаллин литературин хаарш алсамдахаран а, кхетош-кхиоран а маь1на;
 дагахь 1амо билгалйаьхначу произведенийн тексташ. 
Арахецархочун тарохир йу 1ама:
 произведени т1ера исбаьхьаллин суьрташ шайн ойланехь йухасхьах1итто;
 произведени т1ера эпизодаш схьакъасто, церан хенан йохаллин а, бахьанийн а уьйраш гайта;
 дустарш, эпитеташ текстехь гучу а йохуш, царах кхетам бала;
 исбаьхьаллин произведени къастош еша;
 турпалхочун васт х1отто;
 исбаьхьаллин произведенин а, литературин йукъараллин дахарх лаьцна йолчу статьйан а 
тексташ шерра д1аеша;
 шаьш кхочушбечу барта а, йозанан а белхан хьесап х1отто; 
 литературин хрестомати т1ерачу статйан хьесап, тезисаш, конспект х1отто; 
 изложенеш йазйан;
 барта а, йозанан а тайп-тайпана сочиненеш кхолла (шайн тидамех, шайна зеделлачух лаьцна а,
диллинчу суьртах пайдаоьцуш а, литературин материал т1ехь йазъеш ерш а), царна йукъахь шаьш 
1амийначу произведени т1ера турпалхочун амалш къастош а, шина турпалхочун амалш вовшах йустуш 
а йолу сочиненеш а;
 литературин произведени, шен жанран а, идейно-исбаьхьаллин а башхаллашка хьаьжжина, 
къасто; 
 литературин произведенин коьрта проблемаш билгалйаха; 
 цхьана йа масех произведенин турпалхойн васташ, вовшех дустуш, къасто;
 произведенехь сюжетан, д1ах1оттаман, вастийн исбаьхьалин суртх1отторан г1ирсийн 
цхьаалла гучайаккха а, маь1на дан а; 
 произведенин турпалхошка а, цу т1ерачу хиламашка а авторан болу хьежамаш билгалбаха;
 шаьш кхочушбечу барта а, йозанан а белхан хьесап х1отто; 
 литературин хьокъехь а, йукьараллин дахарх лаьцна а йолчу статьян хьесап, тезисаш, 
конспект х1отто;
литературин материал т1ехь доклад, къамел кечдан (цхьана-шина книгех пайда а оьцуш);
 шаьш ешначу книгина рецензи йазйан;
 ишколан дахарх лаьцна доклад, къамел кечдан.

2. Дешаран курсан чулацам
1-ра дакъа.  Литература дешан исбаьхьалла санна
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Кхечу  исбаьхьаллашна  йуккъехь  литературо  д1алоцу  меттиг.  Дешан  исбаьхьаллехь  дахар
исбаьхьаллин кепехь гайтаран башхалла.

Исбаьхьаллин литература дуьне довзаран, адаман синъоьздангаллин тайп-тайпаналлин дахар а, хьал
а довзаран цхьа кеп санна;  дахар исбаьхьаллин кепара гайтар.  Эстетически чам а,  синъоьздангалла а
кхиорехь литературо бен т1е1аткъам. 

2-г1а дакъа. Халкъан барта кхолларалла
Нохчийн халкъан  барта  кхолларалла а,  цуьнан башхаллаш а.  Барта  кхоллараллехь  халкъан  ойла,

лаамаш,  сатийсамаш,  дегайовхо  билгалъйалар.  Нохчийн  барта  кхоллараллин  жанраш:  иллеш,  эшарш,
туьйранаш, шира дийцарш, хабарш, аларш, наьрт-эрстхойх лаьцна дийцарш, Молла-Несартан хабарш,
тийжамаш, кицанаш, хIетал-металш. 

Нохчийн халкъан туьйранаш (инзаре-тамашийна, дахаран, дийнатийн).
Миф а,  туьйра  а.  Туьйранийн  тайпанаш.  Дийнатийн  васташ  халкъан  туьйранашкахь.  Халкъан  а,

литературни а туьйранаш. Туьйранашкахь бакъдерг инзаре-тамашеначуьнца нисдар, васташ кхолларан
башхалла. Туьйранашкахь бакъдерг толош, зуламениг эшош хилар.

Литературин кегийра жанраш (кицанаш, х1етал-металш). Кицанаш – хьекъале, доца аларш. Х1етал-
металийн башхаллаш.

Нохчийн халкъан  иллеш, эшарш, шира дийцарш, хабарш, аларш.
Лирически  а,  турпалаллин  а  иллеш.  Лирически  иллийн  къастамаш.  Турпалхойн  ойла  лирически

иллешкахь гучуйалар. Турпалаллин иллешкахь къоман дахарехь маь1не долу г1уллакхаш, г1иллакхаш
ч1аг1дар,  къонахийн хьуьнарш хестош дийцар,  мостаг1ашна  дуьхьал къийсам латтор гайтар.  Иллийн
чулацам, д1ах1оттам, исбаьхьаллин башхаллаш. Халкъан эшарш, церан чулацам а, маь1на а, тайпанаш а.

Исторически хиламаш йа билггалчу наха лелийна г1уллакхаш дуьйцу дийцарш.
Билггалйолчу меттигех (йуьртах, ломах, рег1ах, хих, б1аьвнех) лаьцна дийцарш.
Наьрт-эрстхойх лаьцна дийцарш. Вайн халкъо наьрташца латтийна къийсам.
Иллешкахь турпалхочун васт. Дикачун, вочун къовсам. Фольклорехь гиперболах пайдаэцар.
Нохчийн халкъан барта кхолларалла гулйар, дIайазйар, зорбатохар. 
Оьрсийн  йаздархоша  А.  С.  Пушкина,  М.  Ю.  Лермонтовс,  Л.  Н.  Толстойс,  кхечара  а  шайн

кхоллараллехь нохчийн барта произведенех пайдаэцар.
ХIинцалерчу  фольклористаша къоман барта  кхолларалла гулъйарехь,  иза  Iалашъйарехь,  Iилманца

талларехь беш болу болх.
ХIинцалерчу исбаьхьаллин литературин барта кхоллараллица йолу зIенаш.

3-гIа дакъа.  ХХ бIешеран хьалхарчу эхан литература.
С.С. Бадуев. Дахар а, кхолларалла а. 
«Зайнди» дийцар. Йоза-дешар хууш хилар – керлачу дахаре болу некъ. Дийцаран васташ а, маьIна а.
«ЦIеран  арц»повестан  чулацам  а,  исбаьхьаллин  башхаллаш  а.  Пурстоьпан  Кулдевичан,  цунна

тIаьхьабозучу Мирзин,  Эльбертан амалш. Къоман ламасташ повесть тIехь гайтар.  Хонмурд а,  цуьнан
доьзал а. Бано а, Залуба а. Нохчийн зударийн оьздангалла, цара шайн сий, къоман гIиллакхаш а лардар.
Повестехь исбаьхьаллин сурт хIотторан башхаллаш. 

«Бешто»повестан тема а, дIахIоттам а. Бештон, Бусанин кхоллам. Повестан персонажийн амалш, уьш
гайтаран исбаьхьаллин башхаллаш. 

Бадуев СаьIидан произведенешкахь нохчийн Iер-дахар гайтаран башхаллаш.
Къоман литература, культура кхиорехь Бадуев СаьIидан кхоллараллин маьIна.
I.Ш. Мамакаев.Дахар а, кхолларалла а. 
«Садаьржаш»,  «Кавказан  латта»,  «Сайн  кIанте»,  «ЙоIе»  «Даге»  стихотворенеш.  «Дагалецамаш»,
«Нохчийн лаьмнашкахь» поэмаш.
Поэтан лирикин тайп-тайпана тематика а, проблематика а. Поэтан кхоллараллехь Даймехкан, Iаламан

суьрташ.Лирически  турпалхочунДаймахке  а,  шен  халкъе  а  болу  хьанал  безам,  цуьнан  вахаран  Iалашо
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халкъан  хьашташка  хьажийна  хилар.  Поэтан  лирикехь  безам  а,  доттагIалла  а.  Йукъараллин  дахарехь
поэтан декхарш а, поэзин меттиг а.

«Дагалецамаш» поэма. Поэмехь авторан Iаламе, Терке болу безам. Сирлачу кханенах лаьцна йолу
дог-ойла, синхаамаш.

«Нохчийн лаьмнашкахь» поэма. Поэми тIехь нохчийн халкъан хьалхалера дахар гайтар. АслагIий,
Селехьаттий. Церан къона дахар хIаллакьхиларан бахьана. Авторан ойла. 

«Нохчийн  лаьмнашкахь»  поэмин  лирически  а,  эпически  а  билгалонаш.  Поэмин  стих  а,  меттан
башхаллаш а. 

Мамакаев Iаьрбин поэзино литературехь а, къоман культурехь а дIалоцу меттиг.
М.А. Мамакаев. Дахар а, кхолларалла а.
«Даймехкан косташ», «Лаьмнийн дийцар», «Пондар» стихотворенеш.
Мамакаевн  поэзин  философски  чулацам,  цуьнан  лирикехь  Даймехкан,  къоман  историх  лаьцна,

патриотически,  г1иллакх-оьздангаллин  мукъамаш.  Лирически  турпалхочо  стеган  парг1атонах,  сийх,
Даймахках лаьцна ен ойланаш. 

«Баппа» дийцар.  Сутаралло а,  деган куралло а эла даржах вохавар. Хьоло вузийна стаг нийсонах
хедаш, г1иллакхах херлуш, хьекъалх оьшуш хилар, халкъ шен олаллин к1ел сацо цхьаьннан а ницкъ
кхочург цахилар ч1аг1дар.

М.А. Сулаев. Дахар а, кхолларалла а. 
«Сай», «Сох муха эр дара адам?» стихотворенеш. 
Поэтан лирикехь гIиллакх-оьздангаллех, стеган вахаран Iалашонах лаьцна йолу ойланаш. Дайн оьзда

гIиллакхаш лардан дезар, шегахь дика амалш (йахь, собар, тешам) кхио езар чIагIдар. Iаламан лирика.
Даймехкан исбаьхьа, беркате Iалам Iалашдан дезар, цуьнца къинхетаме хила везар.

«Лаьмнаша ца дицдо» роман. Нохчийн халкъан дахарехь уггаре халачу муьрехь – 1940-чу шерашкара
1960-чу шерашка кхаччалц – адамийн кхолламаш романехь гайтар. Тавсолтин амалшца доьзна къоман
гIиллакх-оьздангалла гайтаран башхаллаш.Романехь кегийрхойн васташ.Романан маьIна а, исбаьхьаллин
башхаллаш а.

Х.Э. Эдилов. Дахар а, кхоларалла а. 
«Ненан безам», «Сий делахь, Латта!» стихотворенеш.
Поэтан дахаре, 1аламе болу безам, 1аламан дахарца экам хила везар ч1аг1дар.
Ирс къуьйсуш велларг сийлахь а, веза а ларар.
Б.С. Саидов. Дахар а, кхолларалла а. 
«Майра  к1ант  Сулима»  литературни  туьйра.  Хьаналчу  къинхьегаман  маь1на  гайтар  а,  хьоладайн

писалла а, ямартло а емалйар. Адамийн деган дикаллий, оьздангаллий, къинхетаме хиларрий хастор.
«Вина юрт», «Деган аз»стихотворенеш.
Б. Саидовн поэзехь хьоме мохк, граждански дог-ойла.
Х.Д. Ошаев. Дахар а, кхолларалла а. 
«Чайра» дийцар, «Иччархо Абу-Хьаьжа Идрисов» очерк.
«Чайра» дийцарехь кхолламо шен махках д1акъастийначу стеган дай баьхначу лаьтте болу сатийсам,

винчу махке болу безам гайтар. Стеган дахарехь Даймохк уггар сийлахь а, беза а, хьоме а кхерч хила
безар ч1аг1дар.

Очеркан жанр нохчийн литературехь. Очеркехь турпалхочун Идрисов Абу-Хьаьжин дагалецамаш а,
цуьнан б1аьхаллин г1уллакхаш а.

С.М. Курумова. Дахар а, кхолларалла а.
«Дохк» («Дохк»– повеста т1ера кийсак). 1аламан суьрташ а, церан исбаьхьаллин декхар а. Лаьмнийн

1аламан хазалла.
З.А. Муталибов. Дахар а, кхолларалла а.
«Доттаг1алла» стихотворени.
Поэта къаьмнашна йукъара доттаг1алла ч1аг1дан дезаш хилар гайтар.
4-г1а дакъа. ХХ бIешеран шолгIачу эхан литература.
А.С.  Сулейманов.Дахар  а,  кхолларалла  а.  «Борз  йу  уг1уш»,  «Шуьнехь  дош»,  «Дог  дохден  ц1е»

стихотворенеш.
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А. Сулеймановн поэзин романтизм. Поэтан лирикехь къонахаллин а, оьздангаллин а тема. Къоман
эхь-бехк лардеш волу цуьнан лирически турпалхо.

«Дахаран  генаш»  поэма.  Маьрша  Даймохк,  тешаме  доттаг1алла,  къонахалла,  бартболу  доьзал  –
поэмин коьрта теманаш. Таханлерчу дахарехь г1иллакх-оьздангаллица доьзна кхачамбацарш 1орадахар,
цаьрца къийсам латто безар.

I-Хь.Х. Хамидов. Дахар а, кхолларалла а. 
«ДIа – коч, схьа – коч» дийцар. «Лийрбоцурш» пьеса.
I-Хь.  Хамидов  –  яздархо-сатирик,  драматург.  Беламе  дерг  нохчийн  литературехь.  Йаздархочун-

сатирикан кхоллараллин коьрта теманаш. Адамийн амалшкахь сакхтениг емалдаран говзалла.
«Лийрбоцурш»турпалаллин  драми  т1ехь  Даймохк  фашизмах  1алашбан  г1евттинчу  б1аьхойн

майралла а, уьш къинхетам болуш хилар а гайтар.  Тайп-тайпанчу къаьмнех болчу б1аьхошна юкъара
доттаг1алла.

Нурадиловс,  Федоровс,  Баркинхоевс,  Бульбас  шайн  къона  дахар  Даймахкана  д1адалар.
Нохчийчоьнан оьздачу к1ентан майрачу б1аьхочун Нурадилов Ханпашин турпалалла.

Пьеси т1ехь гайтина мостаг1чун амалш.
«Лийрбоцурш» драми т1ехь  турпалхойн васташ кхолларан г1ирсаш.  Т1емалочун васт  х1оттош а,

мостаг1ий гойтуш а, шен къастам болуш билгалйолу исбаьхьаллин говзалла.
Р.С. Ахматова. Дахар а, кхолларалла а. 
«Лийрбоцурш», «Ма хала ду цунах кхета» стихотворенеш.
Поэтессин кхоллараллехь лирически тема, Даймахке а, иза ларбеш болчаьрга а болу безам.
I.Э. Гайсултанов. Дахар а, кхолларалла а. 
I.Гайсултанов  –  нохчийн  берийн  литературин  бухбиллархо.  Гайсултановн  кхоллараллин  коьрта

теманаш а, проблематика а.
«Нийса кхел» дийцар. Дийцаран социальни проблематика. Бакъдерг харцонал тола дезар ч1аг1дар.

Дийцаран халкъан барта кхоллараллин амал.
«Кегий йийсарш» («Александр Чеченский» повеста т1ера дакъа).  Дийцарехь т1амо берийн дахаре

беана бохам гайтар. Т1еман къизалло адамийн дахаре шеца дохьург емалдар.
«Алдара  Ушурма»  («Александр  Чеченский»  повеста  т1ера  дакъа).  Дийцаран  исторически  бух.

Маршонехьа  болу  къийсам,  шен  мохк,  дин  мостаг1чух  лардар,  церан  дуьхьа  вала  а  кийча  хилар.
Исторически бакъдолчун т1ехь кхоьллина васт.

Баснин  жанр  нохчийн  литературехь.  «Барзо  амалш  ца  хуьйцу»  баснин  дидактически  хьажам,
адамийн амалш цу т1ехь емалъйар.

«Болат-г1ала  йожар»  повестан  исторически  бух.  Маьршачу  наха  талорхошна  дуьхьал  шайн
парг1атонехьа латтийна къийсам. Дикачу к1енташа халкъ вовшахтухуш, иза маршоне кхачор. Повестан
коьрта турпалхой а, церан васташ а.

Ш.А. Арсанукаев. Дахар а, кхолларалла а. 
«Баьпкан йуьхк», «Мохкбегор», «Ийманах дузийта дегнаш» стихотворенеш. 
Поэтан-лирикан Ш. Арсанукаевн кхоллараллехь патриотизман а, гуманизман а ойланаш.
1аламца къинхетаме хиларе дехар, нохчийн халкъ иймане далор доьхуш, поэта Деле ден до1анаш.

К1орггера кхетам, оьзда лаамаш болу лирически турпалхо. Дуьненах, 1аламан аьрхачу хазаллех, дахарх
лаьцна цо ен ойланаш а, адаман ирсехьа къийса иза кийча хилар а.

«Тимуран тур» стихашкахь йазйина повесть, цуьнан исбаьхьаллин къастамаш. Къоман парг1ато еза
ларар,  мостаг1ашна  дуьхьал  къийсам  латтийначу  турпалхойн  васташ.  Халкъан  парг1атонехьа  болчу
буьрсачу т1еман суьрташ.

А.А. Айдамиров. Дахар а, кхолларалла а. 
«Вина мохк» стихотворени, «Мух1ажарш» («Еха буьйсанаш» романан дакъа).
Даймехкан тема нохчийн литературехь. Даймехкан беркатечу ницкъах тешар, ирс Даймахкаца дозар.
Паччахьан 1едалан йамартло а, мух1ажарийн кхолламан дега1ийжаме мукъамаш а.
М-С.Г. Гадаев. Дахар а, кхолларалла а. 
«Дарта», «Орцара г1ов» стихотворенеш.
Поэтан са 1аламан дуьненца д1аэр. Ницкъ, доьналла, г1орасизалла цхьана сибатехь. Поэтан говзалла

дарта олхазаран хьал довзийтарехь.
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«Ирча  суьрташ» дийцар.  Дийцарехь  тоталиризман  шерашкахь  нохчийн халкъан  трагеди.  1аламан
суьрташа ирча кхаъ къаьхьачу 1аткъаме берзор. 

М.М. Мусаев. Дахар а, кхолларалла а.
Литературни туьйра. Литературни туьйра халкъачух къастош дерг. 
Литературни туьйра «Ц1ен маьхьси». Хьекъал йамартлонал, тешнабехкал,  сонталлел тола дезаран

ойла ч1аг1ъйар. Нахана даьккхинчу ор чу ша оьккху. Туьйранан оьрсийн туьйранца цхьаьнадог1ург.
Хь. Б. Саракаев.Дахар а, кхолларалла а. 
«Баьпкан чкъуьйриг» дийцар. Хьаналчу къинхьегамо лакхадоккху стеган сий. Баьпкан сий-пусар дан

дезар ч1аг1дар.
«Ирсе б1аьрхиш» дийцар. Вайна к1ант карийначу ненан ирсе б1аьрхиш. Ненан безам боккха а, мерза

а, аьхна а хилар.
Ш.Х. Окуев.Дахар а, кхолларалла а. 
«Сан хьоме Нохчийчоь», «Б1аьсте» стихотворенеш.
Лирически  турпалхочун  синмерзаш  довзуьйту  1аламан  суьрташ.  Поэтан  Даймахкаца  бозабелла

синхаамаш.
«Мацалла»  («Т1аьххьара  верас»  романан  дакъа).  20-чу  б1ешеран  юьххьехь  ламанан  ярташкахь

кхолладелла социальни хьелаш. Нохчийн халкъ комаьрша, къинхетаме хилар, мацалло г1елбина кхечу
къаьмнийн векалш дегалазамца т1еэцар.  Оцу шерашкахьлера 1ер-дахар,  ламасташ гайтар,  къомо шен
йахь, йуьхь ларъйар. Турпалхойн васташ.

Хь.Д. Сатуев.Дахар а, кхолларалла а. 
«Лаьмнийн къоналла» стихотворени, «Ломмий, цхьогаллий» басня.
1алам поэтан кхетамехь а, исбаьхьаллин суртх1отторехь а.
Адамийн сакхташ баснехь емалдар. Лоьман васт нохчийн литературехь.
1.Х. Шайхиев. Дахар а, кхолларалла а. 
«Куйнах дош» стихотворени.
Къоман г1иллакхаш, ламасташ, синъоьздангаллин мехаллаш поэтан лирикехь.
Даймахкана, халкъана даим г1уллакхдеш вагаран синхаамех йуьзна поэзи.
Коьртарчу куйнаца лардина сий. Поэзин фольклоран бух.
Б1ешерашкахь вайн дайша схьадеана низаман ламаст лардаран маь1на, къонахчун ц1е еза а, сийлахь

а хилар ч1аг1дар.
«Ч1аг1о» баллада. Легендин буха т1ехь кхоьллина баллада. Къонахчо делла дош кхочушдан дезар,

тешаме ч1аг1о хила езар ч1аг1дар.
«Лазаман лорах» стихашкахь поэма. Нуьцкъах ц1ера ваьккхинчу лирически турпалхочун шен махке,

халкъе, ненан матте болу безам, дега1ийжам. Дайн кешнех, дайн иллех, Даймахках цо ен ойланаш.
М.Д. Дикаев. Дахар а, кхолларалла а. 
«Нохчо ву со», «Къинхетаме Нохчийчоь» стихотворенеш.
Даймахках,  халкъах  дозалла  дар.  Дикаевн  поэзехь  йахь,  къоман  оьздангалла,  патриотически

синхаамаш,  къоман  хиндерг  ирсе  хила  лаар.  Б1ешерашкахь  парг1атонехьа,  маршонехьа  къийсам
латтийначу доьналлин Нохчийчоьнах дозалла дар. Поэтан шен  Даймахке, халкъе болу хьанал безам.

М.Йасаев. Дахар а, кхолларалла а.
«Хьоме юрт» повестан дакъа «Тйань-Шанан лаьмнашкахь».
Адамийн вовшашца йозаелла ира меттигаш а, ч1ир йитаран 1адат а. Даймахке, хьомечу юьрте болу

сатийсам.  Парг1атонан,  маршонан  марзонан  мах.  Лох-Беташан,  Джамалдинан,  Серижин,  Джанхотан
васташ.

I. А. Ахмадов. Дахар а, кхолларалла а.
«Къонахалла» дийцар. Турпалхочун амалш, халонаш дуьхьал нисъелча, цо шегара гайтина доьналла,

ша-шена т1ехь баьккхина толам.
«Воккхадада» дийцар. Къизачу акхараллица т1амо х1аллакдина бералла. Т1амо шеца беъна бохам а,

къизалла а. Деден а, йоь1ан а васташ. Дийцарехь диалого д1алоцу меттиг.
С.А. Гацаев. Дахар а, кхолларалла а. 
«Дарц»,«Хьаннийн белхар»,  «Буьйса хаза,  буьйса тийна...»,  «БIаьсте кхечи…», «ХIай йоI,  делхьа,

собарде», «Йише Маржане» стихотворенеш, «Чкъоьрдиг» литературни туьйра.
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Поэтан  лирикин  башхаллаш.  Даймахке  безам,  адамийн  хазахетарш,  халахетарш,  дегайовхонаш,
дегаIийжамаш  –  и  берриге  а  бовха  синхаамаш  шатайпанчу  исбаьхьаллица  кхоьллинчу  Iаламан
суьрташкахула гучубовлуш хилар. Цуьнан поэзехь адам а, Iалам а.

Стихотворенеш аьхна ойланаш, бовха синхаамаш гIаттош хилар.
«Чкъоьрдиг»  литературни  туьйра.  Халкъан  туьйранан  буха  тIехь  кхоьллина  туьйра.  Ешапан  а,

Чкъоьрдиган а къовсам. Чкъоьрдига ша-шена а, Ешапна а тIехь баьккхина толам.
ХIинцалерчу нохчийн поэзехь Iаламан лирикин таронаш шоръйарехь Гацаев СаьIидан кхоллараллин

маьIна.
Д. Д. Кагерманов. Дахар а, кхолларалла а.
«Доттаг1алла»  дийцар.  Дийцаран  г1иллакх-оьздангаллин  проблематика.  Къоначу  турпалхочун

г1иллакх а, воккхачу стеган оьздангалла а.
Ш. Р. Рашидов. Дахар а, кхолларалла а. 
«Т1амна дуьхьал довла», «Даймохк» стихотворенеш. 
Т1амна дуьхьал къийсам латто безар кхайкхор.
Даймехкан тема – поэтан кхоллараллехь коьрта тема. Лирически турпалхочун ойланаш, синхаамаш.
«Ден весет» поэма. Къоначу т1аьхьенгахь хила еза синъоьздангаллин мехаллаш. Стеган халкъаца,

шен махкаца хила еза юкъаметтигаш билгалъяхар.
М. М. Кибиев.  Дахар а, кхолларалла а.
«Меттан сий», «Дош» стихотворенеш, «Зов» басня. 
Нохчийн мотт Даймехкан билгало санна. Меттан дозалла ца дойтуш, цуьнан сий дан дезар.
Дешан дозалла: цо бан тарлуш болу цатам а, цунах долу беркат а.
«Зов»  баснйа.  Баснин  жанр  нохчийн  литературехь.  Адамийн  вон  амалш  емалъйар.  Х1иллано

духатуху х1илла
Ж. М. Махмаев. Дахар а, кхолларалла а.
«Буьйсанна г1улчаш» дийцар. Дийцаран турпалхочун ша шеца ен монолог беран синъоьздангаллин

дуьне кхолларан г1ирс санна. Цуьнан коьрте хьийза карзахе ойланаш а, накъосташа иза нийсачу новкъа
ваккхар а. 1аламца хила еза юкъаметтигаш йовзийтар.

«Баьпкан  йуьхк»  стихотворени.  Стихотворенехь  къинхетам,  доглазар  дахаран  лаккхара  мехаллаш
хилар ч1аг1дар.

Э. I. Мамакаев. Дахар а, кхолларалла а.
«Х1орд» стихотворени. Стихотворенин филиософски маь1на. Дахар къийсамехь кхоллалуш хилар,

тийна дахар стеган амалца дог1уш цахилар ч1аг1дар.
I. Д. Кусаев. Дахар а, кхолларалла а.
«Амалехь диканиг» стихотворени. Доьзалхочун амалехь дика мел дерг кхиорехь дас-нанас д1алоцу

меттиг гайтар.
С. С. Яшуркаев. Дахар а, кхолларалла а.
«Маьрк1аж-бодан т1ехь к1айн хьоькх» повесть. Даймахках баха бакъо йоцурш – мискачарал миска,

декъаза  нах.  Сийлахь  Нохчийчоь  оьздачу  йоь1ан  вастехь  гайтаран  бахьана  а,  маь1на  а.  Боцца  мур
чулоцучу  хиламашкахула  Мадин  дахар  а,  халачу  хьелашкахь  кхуьуш йолу  цуьнан  амал  а  к1орггера
йовзийтар, цуьнан кхоллам халкъан кхолламах бозабелла хилар.

Хь. Х. Сайдуллаев. Дахар а, кхолларалла а.
«Ненан б1аьрхиш» поэма.  Легендин буха т1ехь  поэма.  Поэмехь  турпалхочо  Даймохк мостаг1чух

ларбар, цуьнан дуьхьа иза вала кийча хилар. Турпалаллин иллийн турпалхойн амалш ден-ненан к1ентан
амалехь. Поэмин турпалаллин а, трагедин а мукъамаш. Йохьан а, декхаран а проблема ястаран башхалла.
К1ентан а, ненан а доьналла. 

С-Хь. М. Нунуев. Дахар а, кхолларалла а.
«Хьайбаха»  («Йилбазан  оьмар»  роман  т1ера  дакъа).  Ламанан  к1отаршкахь  НКВД-с  д1акхехьна

политика  а,  акхараллин,  къизаллин суьрташ а.  Сталинан  хьадалчаша шайна  х1оттийначу  жоьжахатех
ламанхой, йохьах ца бухуш, доьналлица чекхбовлар.

«Лазийна шовда» дийцар. Кхоам боцуш х1аллакдечу 1аламна орца дехар. 1аламан дахарна к1оршаме
юкъаг1ертар – жил1аламан дахар талхор.

Л. Ш. Абдулаев. Дахар а, кхолларалла а.
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«Маьлхан каш» поэма. Поэми т1ехь юккъерчу б1ешарахь хилларг а, халкъан дахарехь маь1не долу
г1уллакх а, иза кхочушдечу турпалхочух лаьцна а дийцар. Поэма – шех дала тарлучу вонах нах маьрша
буьтуш, маьлхан кешнашка д1а мел вахначунна шатлакхан илли.

Л.М.Йахъйаев. Дахар а, кхолларалла а.
«Даркеш» («Гиххойн Таймасха» роман т1ера дакъа). 
Дайн шира ламаст дийцаран  бухехь.  Вала гергавахнарг  йа  толур воцуш ун кхеттарг  тускар чохь

маьлхан кешнашка вахьаран г1иллакх. И г1иллакх лардаро Даркешна бина т1е1аткъам. Ден а, Даркешан
а йукъаметтиг гайтаран башхалла.

1-Хь. А. Хатуев. Дахар а, кхолларалла а.
«Аьрзунан илли» стихотворени. Стихотворенин патриотически бух, синъоьздангаллин проблематика.

Дуьнен т1ехь даха кхоьллинчу адаман мах беза хиларан, дахар лардан дезаран ойла кхиор. Вовшашца
йолу юкъаметтигаш догмерза,  ийна  хила  езар.  Кхерчара  ц1е  санна,  дайн  ц1ена  г1иллакх,  йахь  даим
ларъйан езар ч1аг1дар.

М. Э. Бексултанов. Дахар а, кхолларалла а.
«Цакхетта  хестор»  дийцар.  Аьхна,  исбаьхьа,  беркате  1алам  а,  цуьнца  къинхетаме  хила  везар  а.

Джабраилан а, цуьнан деден а 1аламца йолу йукъаметтигаш гайтаран башхалла.
«Некълацар» дийцар. Дайшкара схьадог1у оьзда г1иллакхаш,диц ца деш, лардан дезар – вайн декхар.

Т1екхуьучу  т1аьхьено  дайн  ламаст  цалардаро  дедена,  к1ентан  к1антана  бина  т1е1аткъам  а,  цуьнан
т1аьхьало а.

«Дика ду-кх хьо волуш» дийцар. Дийцаран турпалхо, цуьнан шен деца йолу юкъаметтигаш. К1ентан
шен дега болу ларам а, дена а, к1антана юккъехь хила еза г1иллакх-оьздангалла а.

М. М. Ахмадов. Дахар а, кхолларалла а. 
«Телефон» дийцар. Дийцарехь жимачу турпалхочун дуьне а, дахар а, шен доттаг1чунна накъосталла

дан и кийча хилар.
А. Т. Исмаилов. Дахар а, кхолларалла а.
«Бирдолаг» литературни туьйра. Барт акхараллел, сонтачу кураллел, ницкъал тоьлуш хилар ч1аг1дар.

Лоьман олалла дожоран маь1на. Деган дикаллий,  оьздангаллий, къинхетаме, тешаме,  накъосталла дан
кийча хиларрий хастор, ямартло, стешхалла емалъяр. Акхаройн дахар адамийн дахарца дустаран маь1на.

Ю. С-А. Йаралиев. Дахар а, кхолларалла а.
«Кад» стихотворени. Хьанал къинхьегам а, стеган говзалла а къобалъйар. Адаман дахар а, цуьнан

кхоллам а. Стихотворенин философски маь1на.
А. Д. Бисултанов. Дахар а, кхолларалла а.
«Хьайбахахь йазйина байташ», «Дег1аста», «Нохчийн халкъан илланчина» стихотворенеш.
Хьайбахахь къизаллица х1аллакбинчу лаьмнийн к1отаршкарчу нахана йаьккхина назма.
Сийначу Сибрехара шайн махка ц1абоьрзучу вайнехан сатийсамаш, дог-ойла.
«Дег1аста»  стихотворени.  Азаллехь  дуьйна  къизачу  ницкъана  юьх-дуьхьал  лаьтташ  схьабеанчу

Даймахкана хастамбар. Къоман парг1ато еза ларар. Стихотворенин патриотически маь1на.
«Нохчийн халкъан илланчина» стихотворени.
Кху лаьтта т1ехь халкъан иллин, халкъан илланчийн, къонахчун мах лакхара хилар ч1аг1дар.
В-Хь. Х. Амаев. Дахар а, кхолларалла а.
«Малх  чубаре  хьоьжура  иза»  дийцар.  Халкъан  дахарехь  хиллачун  т1ехь  дийцар.  Халкъ  махках

даккхар  а,  х1аллакдина  бералла  а.  Жимачу  к1ентан  вагон  чохь  д1адоьду  дахар  гайтаран  башхалла.
К1ентан а, ненан а васташ.

«Генарчу денойн туьйра» дийцар. Халкъан ламаст дийцарехь. Вайн дайша лардеш схьадеъна ламаст
кхочушдар.  Кхиъна  ваьллачу  к1антана  ден  доттаг1чо  шаьлта  йаларан  маь1на  а,  х1инца  дуьйна  цо
кхочушдан деза декхарш а. 

Б. Ш.Шамсуддинов.Дахар а, кхолларалла а.
«Ахь цхьалха витичахьана» стихотворени. Лирически турпалхочун шен нене болу безам а, цо цуьнга

сатийсар а.
5-г1а дакъа. Обзорни теманаш
Нохчийн литературин йуьхь йолийнарш.
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Дуьххьарлерчу йаздархойн Дудаев 1абдин,  Сальмурзаев Мохьмадан,  Нажаев Ахьмадан, Айсханов
Шамсуддинан кхолларалла.  Церан произведенийн коьрта теманаш а,  проблематика а.  Дудаев 1абдин,
Нажаев  Ахьмадан  поэзи  1аьрбийн  поэзин  т1е1аткъамца  кхоьллина  хилар.  Йоза-дешар  даржоран,
йуьртбахам кхиоран, Даймохк мостаг1чух ларбаран, къинхьегаман теманаш айъар.

Нохчийн литературин йаьхь йолийначеран кхоллараллин маь1на
Нохчийн литература Сийлахь-боккха Даймехкан т1ом лаьттинчу шерашкахь (1941-1945).
Даймохк мостаг1чух ларбаран тема. 1. Мамакаевн, М. Мамакаевн, М. Сулаевн, 

Х-М. Эдиловн, М-С. Гадаевн, З. Муталибовн, С. Гацаевн, Х. Ошаевн, Хь. Саракаевн кхолларалла. 
Т1еман халачу хьелашкахь халкъан турпалалла а, патриотизм а, б1аьхойн дог-ойла а, хьуьнарш а.
Нохчийн литература 40-50 шерашкахь кхиаран хьелаш. 
Халкъ махках даккхар а, литература а, искусство кхиарехь сецна лаьттина мур а, цуьнан т1аьхьало а.
Нохч-Г1алг1айн республика меттах1оттийначул т1аьхьа литература денъялар, йуха а кхиа йолайалар.

Литературин йуьхь  йолийначу  а,  керла йукъабаьхкинчу  а йаздархойн кхолларалла (С-Б.  Арсанов,  М.
Мамакаев, Н. Музаев, Х. Ошаев, М-С. Гадаев, 
Х-М.  Эдилов,  М.  Сулаев,  А.  Айдамиров,  А.  Сулейманов,  Р.  Ахматова).  Произведенешкахь  х1итточу
проблемашца, жанрашца литература шорйалар, кхоллараллехь йаздархойн исбаьхьаллин говзалла кхиар.

Прозехь, поэзехь, драматургехь тоьлашха йолу произведенеш обзорни кепехь йовзийтар. Царех 5-6
произведени (шаьш харжарца) классехь йийцаре йар.

Х1инцалера литература кхиаран коьрта башхаллаш.
Х1инцалерчу йаздархойн кхоллараллин коьрта теманаш а, жанраш а (С-Б. Дакаев, 

Ш. Макалов, Хь. Талхадов, Г1. Алиев, Ш. Цуруев, З. Сулейманова, М. Айдамирова, 
Л. Ибрагимов, Б. Гайтукаева, 1. Йаричев, С-Хь. Тагаев, 1. Юсупов, К.Ибрагимов). Церан произведенеш
(шаьш харжарца) йийцаре йар.

6-гIа дакъа.  Литературин теорех болу хаамаш.
Исбаьхьаллин литература дешан говзалла санна. Халкъан барта кхоллараллин башхаллаш. Цуьнан

халкъан Iер-дахарца йолу уьйр. Нохчийн фольклоран жанраш. Турпалалла бохучух халкъан болу кхетам.
Нохчийн фольклорехь халкъан ламасташ гайтар, дика а, вуон а бохучух лаьцна кхетам балар. Халкъан
фольклорехь  Iаламо  дIалоцу  меттиг.  Iер-дахар,  доьзал,  пачхьалкх,  патриотически  дог-ойла  нохчийн
фольклорехь. Халкъан барта кхолларалло литература кхиарна бина тIеIаткъам а, царна йукъара уьйр а.

Фольклоран  кегийра  жанраш  (хIетал-металш,  кицанаш).  Халкъан  эшарш.  Халкъан  туьйранаш
(инзаре-тамашена,дийнатех  лаьцна).  Турпалаллин  иллеш.  Шира  дийцарш,  хабарш,  аларш,  наьрт-
аьрстхойх дийцарш.

ХIетал-металшкахь, кицанашкахь халкъан хьекъал а, кхетам а. Халкъан эшарийн тайпанаш нохчийн
фольклорехь.

20-50  шерийн  литературехь  йоза-дешар  даржоран,  йуьртбахам  кхиоран,  Даймохк  мостагIчух
ларбаран, къинхьегаман, ширачу Iадаташна дуьхьал къийсам латто безаран теманаш айъар. Оцу шерийн
литературехь синъоьздангаллин мехаллаш чIагIъйар: къинхетам, доглазар, догъэцар. Къоман амалш оцу
шерийн  произведенешкахь.  Цу  шерийн  литературин  жанрийн  тайп-тайпаналла  (хабарш,  назманаш,
иллеш, поэмаш, повесташ, дийцарш). Литературин фольклорца уьйр хилар. Цу шерийн произведенийн
композиционни  башхаллаш,  васт  хIотторан  кепаш.  Исбаьхьаллин  литература  Iедало  хьалхахIитточу
декхаршца цхьаьнайан езаш хилар. Оцу идеологин лехамашца нохчийн литература кхиар а.

60-70  шерийн  литературехь  лирически  турпалхо  Даймехкан  дуьхьа  къахьега,  ваца  кийча  хилар.
Литературин кхетош-кхиоран маьIна. Оцу шерийн литературин идейно-исбаьхьаллин башхаллаш. 

Литературин тайпанаш а, жанраш а.Эпически жанраш – дийцар, очерк, повесть, роман; лирически
жанраш – стихотворени, лиро-эпически илли; драматически жанраш – трагеди, драма, комеди. Назманаш.

Литературни  произведенин  кеп  а,  чулацам  а:  тема,  идея,  проблематика,  сюжет,  композици
(экспозици, дIадолор, кхиар (кульминаци), дерзор, пролог, эпилог, портрет, интерьер, диалог, монолог,
лирически  юьстахвийлар,  антитеза,  къовсам.Авторан  васт,  автор-дийцархо,  литературни  турпалхо,
лирически турпалхо. Жанрах болу кхетам кIаргбар: турпалаллин илли, турпалаллин драма, поэма.

Трагически а, беламе дерг (ирони, юмор, сатира).
Турпалаллин дерг. Даздинарг. Лахдинарг.
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Проза  а,  поэзи  а.  Стихкхолларан  бух:  стихотворенин  барам  (шинастопан  барам  –  йамб,  хорей,
кхаастопан барам – дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа.

Исбаьхьаллин  произведенин  мотт.  Произведенехь  исбаьхьаллин  суртхIотторан  гIирсаш:  эпитет,
метафора, олицетворени, метоними, дустар, гипербола, аллегори.

80-90-чуй  шерийн  литература.  Керла  теманаш,  проблемаш,  литературни  турпалхой.  Нохчийн
литературин демократизаци. Литературехь Даймехкан кхолламах жоьпалла а, даккхий декхарш а шена
тIелаца кийча волу турпалхо лахар. Шен чулацамца а, исбаьхьаллин кепехь а литература керлачу тIегIане
йалар. ХIинцалерчу заманан ира проблемаш йастар. Халкъан исторехь бохаме хиллачу 
денойх лаьцна кхечу кепара дийцар. Халкъан дахарехь йицйан йиш йоцу синъоьздангаллин мехаллаш
лахар. 
Турпалхочун  проблема  а,  Даймехкан  тема  а.  Халкъан  кхоллам  вай  махках  даьхначу  хенахь  а,
цIадирзинчул  тIаьхьа  а.  Литературехь  нохчийн  истори  философски  а,  публицистически  кепара  а
йовзийтар. 

7-гIа дакъа. Дешархойн барта а, йозанан а къамел кхиор.
Хьехар оьрсийн маттахь долчу ишколийн дешархойн къамелан гIуллакхдар шардарна тIехьажийна,

хIораммо ша а, тобанашца а цхьамогIа т1едахкарш кхочушдар. Хезаш ешар, хаттарна барта жоп далар,
текст ешар, дагахь Iамор.

Барта  текстана  комментари  яр  а,  ешнарг  барта  тайп-тайпана  юхасхьайийцар  а,произведенин
исбаьхьаллин  дIахIоттамах  кхетар  а.  Дешнашца  суртдиллар  а,  барта  мини-сочинени  а,  йаздархочун
поэтикех кхета хьажар. Ролашца ешар, инсценировкаш йар, ишколан спектаклана аудио и видеозапись
йар, театран гIирсашца барта къамел кхиор. Литературни темина барта хаам бар,нахана хьалха вистхила
хааран кеп санна.

ЛадугIуш материал дIайазйар, конспект йазъйар, тезировани йар, йозанан къамел кхиоран баххаш
санна.  Гочйина  материал  оригиналца  йогIуш  йуйайац  хьажаран  Iалашонца  оригинал  а,  гочйина
исбаьхьаллин  произведени  а  вовшашца  йастар.  Дешархоша  шаьш  литературни  произведенин  дакъа
нохчийн матте даккхар, Iаморехь культурин диалоган принцип кхочушйар.

Проблемни кепара хаттарна йозанца жоп далар, «текстах лаьцна текст» кхолларан хаарш кхиоран
декъехь юьхьанцара зIе санна. Кхоллараллин амал йолу изложени а, литературни темина йолу сочинени
а,  ешначух  лаьцна  йаьржина  йозанца  ойлайаран  жанр  санна.  Рефераташ  йазйан  а,  хIораммо  ша
кхочушбен  проектни  талламан  белхаш  а  историко-литературни  буха  тIехь  йуьхьанцарчу  муьрехь
кхочушбан Iамар.

Экскурсешна магийна музейш
Нохчийн литература хьоьхуш, дешархошна хIара литературни музейш йовзийтар магийна:
Айдамиров Абузаран музей-цIа (Меската).
Мамакаев Iаьрбин музей (Лаха-Невре).
Мамакаев Мохьмадан музей-цIа (ТIехьа-Марта).
Гадаев Мохьмада-Салахьан музей (Ножай-юрт).
Сулейманов Ахьмадан музей (Олхазар-кIотар).

   Кхетош-кхиоран   декхарш  кху  кепара  кхочуш  дан  йаккхий  таронаш  ло  нохчийн
литературо:

- г1иллакх –оьздангалла кхиар, къоман г1иллакхашца, ламасташца кхочуш хилар гайтар;
- шен  Даймохк  1алашбаран ойла ч1аг1йар;
-къомана юкъахь сийлахь дерг сийлахь лоруш, сийсазчунна дуьхьал къийсам латторан ойла кхиор;
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- кхечу къаьмнашца доттаг1аллин уьйраш  латтор;
- исбаьхьаллин дашо дахаре безам кхиор;
- къоман культура кхиоран 1алашо кхочуш йан некъаш лахар.

3. Дешаран-тематикин хьесап

5 класс
Дешаран курсан дакъа Сахьтийн

барам
Халкъан барта кхолларалла 11
Литературин туьйра 9
Исбаьхьаллин литература 28
Литературни теори 6
Классал арахьара дешар 5

Карладаккхар 3

Талламан белхаш 2

Кхоллараллин белхаш 4

Дерриг 68

6 класс
Дешаран курсан дакъа Сахьтийн

барам
Халкъан барта кхолларалла 14
Исбаьхьаллин литература 38
Литературни теори 4
Классал арахьара дешар 4

Карладаккхар 2

Талламан белхаш 4

Кхоллараллин белхаш 2

Дерриг 68

7 класс
Дешаран курсан дакъа Сахьтийн

барам
Халкъан барта поэзи 13
Исбаьхьаллин литература 40
Литературин теори 6

Классал арахьара дешар 4
Талламан белхаш 2

Кхоллараллин белхаш 3
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Дерриг 68

8 класс
Дешаран курсан дакъа Сахьтийн

барам
Мотт бацахь, къам а дац 1

Исбаьхьаллин литература 48

Литературин теори 4

Классал арахьара дешар 5

Карладаккхар 2

Талламан белхаш 5

Кхоллараллин белхаш 3

Дерриг         68

9 класс
Дешаран курсан дакъа Сахьтийн

барам
Нохчийн халкъан барта кхолларалла 15
Йоза а, исбаьхьаллин литература а кхоллаялар 3
Къоман исбаьхьаллин литература йолийнарш 6
Исбаьхьаллин литература 37

Талламан белхаш 1

Кхоллараллин белхаш 4

Дерриг 66

Английский язык
1.Пояснительная  записка

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для обучающихся 5-9-х классов 

разработана в соответствии с требованиями:

 Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
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 приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года);

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года);

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего
образования»;

 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 России от 28.09.2020 № 28 (действуют с 1 января
2021 года);

 СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,  утвержденных
постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (действуют с 1 марта 2021 года);

 концепции  преподавания  английского  языка  и  литературы  в  Российской  Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р;

 учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом «О внесении
изменений в основную образовательную программу основного общего образования».

Данная рабочая программа разработана и реализуется на основе УМК под редакцией Эванс В.

и др. по английскому языку для 5-9 классов. Для реализации программы используются пособия из

УМК для педагога и обучающихся.

     Данная рабочая программа является базовой для учителя-предметника. Количество часов в
тематическом  планировании  в  каждом  классе  не  является  инвариантным.  В  соответствии  с
Положением о порядке разработки, согласования, утверждения и внесения изменений в рабочие
программы учебных предметов (курсов), рабочие программы курсов внеурочной деятельности и
рабочую программу воспитания на основании приказа директора в рабочие программы учебных
предметов  ежегодно  могут  быть  внесены  изменения  в  форме  дополнений  в  соответствии  с
количеством часов по учебному плану на текущий учебный год.    

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык»

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

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

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

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

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

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

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

 формирование  ценности   здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на
дорогах;

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

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

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

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

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
 формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и  межэтнической

коммуникации;
 развитие  таких  качеств,  как  воля,  целеустремлённость,  креативность,  инициативность,

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
 формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как  составляющих

гражданской идентичности личности;
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
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 готовность  отстаивать  национальные  и  общечеловеческие  (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к
обучению,  познанию,  выбору  индивидуальной  образовательной  траектории;  ценностно-
смысловые  установки  обучающихся,  отражающие  их  личностные  позиции,  социальные
компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.

    Метапредметными результатами являются:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности; 

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

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

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

 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 осознанное  владение  логическими  действиями  определения  понятий,  обобщения,
установления  аналогий  и  классификации  на  основе  самостоятельного  выбора  оснований  и
критериев, установления родовидовых связей; 

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

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

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

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

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
 развитие  коммуникативной  компетенции,  включая  умение  взаимодействовать  с

окружающими, выполняя разные социальные роли;
 развитие  исследовательских  учебных  действий,  включая  навыки  работы  с

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
 развитие  смыслового  чтения,  включая  умение  выделять  тему,  прогнозировать

содержание текста  по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты,
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки
в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.

Предметными результатами являются: 

Коммуникативные умения.

Говорение. Диалогическая речь.
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Выпускник научится:

 вести  диалог  (диалог  этикетного  характера,  диалог–-расспрос,  диалог  побуждение  к
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в
рамках  освоенной  тематики,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  принятые  в  стране
изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться:

 вести диалог - обмен мнениями; 
 брать и давать интервью;
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).

Говорение. Монологическая речь.

Выпускник научится:

 строить  связное  монологическое  высказывание  с  опорой на  зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
 описывать  события  с  опорой  на  зрительную  наглядность  и/или  вербальную  опору
(ключевые слова, план, вопросы); 
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,
ключевые слова/ план/ вопросы;
 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
 комментировать  факты  из  прочитанного/  прослушанного  текста,  выражать  и
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 
 кратко  высказываться  без  предварительной  подготовки  на  заданную  тему  в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание
и т. п.);
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование.

Выпускник научится: 

 воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
 воспринимать  на  слух  и  понимать  нужную/интересующую/  запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.
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Чтение. 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие
отдельные неизученные языковые явления;
 читать  и  находить  в  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  отдельные
неизученные  языковые  явления,  нужную/интересующую/  запрашиваемую  информацию,
представленную в явном и в неявном виде;
 читать  и  полностью  понимать  несложные  аутентичные  тексты,  построенные  на
изученном языковом материале;
  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий,  изложенных в
несложном аутентичном тексте;
 восстанавливать  текст  из  разрозненных  абзацев  или  путем  добавления  выпущенных
фрагментов.

Письменная речь. 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);

 писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения  и  другими  праздниками,  с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать
пожелания (объемом 30 – 40 слов, включая адрес);

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.

Выпускник получит возможность научиться:

 делать  краткие  выписки из  текста  с  целью их использования  в  собственных устных
высказываниях;
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-
стимул;
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы и т. п.).

Языковые навыки и средства оперирования ими.

Орфография и пунктуация.

98



Выпускник научится:

 правильно писать изученные слова;
 правильно  ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точку  в  конце

повествовательного  предложения,  вопросительный  знак  в  конце  вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с
нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.

Фонетическая сторона речи.

Выпускник научится:

 различать  на  слух  и  адекватно,  без  фонематических  ошибок,  ведущих  к  сбою
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
 членить предложение на смысловые группы;
 адекватно,  без  ошибок,  ведущих к  сбою коммуникации,  произносить  фразы с  точки
зрения  их  ритмико-интонационных  особенностей  (побудительное  предложение;  общий,
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
 различать  британские  и  американские  варианты английского  языка  в  прослушанных
высказываниях.

Лексическая сторона речи

Выпускник научится:

 узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические  единицы  (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах
тематики основной школы;
 употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  их  основном  значении  изученные
лексические  единицы  (слова,  словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в  том
числе  многозначные,  в  пределах  тематики основной школы в  соответствии с  решаемой
коммуникативной задачей;
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
 распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  словосложения  и
конверсии  в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой
коммуникативной задачей;
 распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  аффиксации  в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 
 имена существительные при помощи суффиксов -or/  -er,  -ist  ,  -sion/-tion,  -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 
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 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -
ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;

 наречия при помощи суффикса -ly;
 имена  существительные,  имена  прилагательные,  наречия  при  помощи

отрицательных префиксовun-, im-/in-;
 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.

Выпускник получит возможность научиться:

 распознавать  и  употреблять  в  речи  в  нескольких  значениях  многозначные  слова,
изученные в пределах тематики основной школы;
 знать  различия  между  явлениями  синонимии  и  антонимии;  употреблять  в  речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения
его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.);
 использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования  (догадываться  о
значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по  сходству  с  русским/  родным  языком,  по
словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи.

Выпускник научится:

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей
в коммуникативно-значимом контексте:
 распознавать  и употреблять  в речи различные коммуникативные типы предложений:
повествовательные  (в  утвердительной  и  отрицательной  форме)  вопросительные  (общий,
специальный,  альтернативный  иразделительный  вопросы),побудительные  (в
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном
порядке;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt;
 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe;
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами and,but,or;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  сложноподчиненные  предложения  с  союзами  и
союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why;
 использовать  косвенную  речь  в  утвердительных  и  вопросительных  предложениях  в
настоящем и прошедшем времени;
 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I
– If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереального характера (Conditional II – If I
were you, I would start learning French);
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  существительные  с  определенным/
неопределенным/нулевым артиклем;
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном
падежах,  в  абсолютной  форме),  притяжательные,  возвратные,  указательные,
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неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  имена  прилагательные  в  положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  наречия  времени  и  образа  действия  и  слова,
выражающие  количество  (many/much,  few/afew,  little/alittle);  наречия  в  положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы в наиболее  употребительных временных
формах  действительного  залога:  PresentSimple,  FutureSimple и  PastSimple,  Present и
PastContinuous, PresentPerfect;
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения
будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  модальные  глаголы  и  их  эквиваленты
(may,can,could,beableto,must,haveto, should);
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога:
PresentSimplePassive, PastSimplePassive;
 распознавать и употреблять  в речи предлоги места,  времени,  направления;  предлоги,
употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Выпускник получит возможность научиться:

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since;
цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which,
that;

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever,
whatever, however, whenever;

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями  as …  as;  notso …  as;
either … or; neither … nor;

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Iwish;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  конструкции  с  глаголами  на  -ing:

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking;
 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel /

be happy;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  определения,  выраженные  прилагательными,  в

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

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

залогаFutureSimplePassive, PresentPerfectPassive;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
 распознавать  по  формальным признакам  и  понимать  значение  неличных  форм глагола

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

 распознавать  и  употреблять  в  речи  словосочетания  «Причастие  I+существительное»
(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (a written poem).

Социокультурные знания и умения.

Выпускник научится:

 употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях  формального  и  неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
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 представлять родную страну и культуру на английском языке;
понимать  социокультурные  реалии  при  чтении  и  аудировании  в  рамках
изученного материала.

Выпускник получит возможность научиться:

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
 находить  сходство  и  различие  в  традициях  родной  страны  и  страны/стран  изучаемого

языка.

Компенсаторные умения.

Выпускник научится:

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос
при говорении.

1. Выпускник получит возможность научиться:

использовать  перифраз,  синонимические  и  антонимические  средства  при
говорении;

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

Предметные результаты
Выпускник научится:
• владеть  навыками  работы  с  учебной  книгой,  словарями  и  другими

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
• владеть  навыками  различных  видов  чтения  (изучающим,  ознакомительным,

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
• владеть  различными  видами  аудирования  (с  полным пониманием,  с  пониманием

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки
текстов различных функциональных разновидностей языка;

• адекватно  понимать,  интерпретировать  и  комментировать  тексты  различных
функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и
функциональных разновидностей языка;

• участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом  общении,  создавать  устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей,
сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и
речевого этикета;

• создавать  и  редактировать  письменные  тексты  разных  стилей  и  жанров  с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной  информации,  принадлежности  к  функционально-смысловому  типу  речи  и
функциональной разновидности языка;

• использовать знание алфавита при поиске информации;
• различать значимые и незначимые единицы языка;
• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
• классифицировать  и  группировать  звуки  речи  по  заданным  признакам,  слова  по

заданным параметрам их звукового состава;
• членить слова на слоги и правильно их переносить;
• определять  место  ударного  слога,  наблюдать  за  перемещением  ударения  при

изменении  формы  слова,  употреблять  в  речи  слова  и  их  формы  в  соответствии  с
акцентологическими нормами;
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• опознавать  морфемы  и  членить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,
грамматического  и  словообразовательного  анализа;  характеризовать  морфемный  состав  слова,
уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
• проводить лексический анализ слова;
• опознавать  лексические  средства  выразительности  и  основные  виды  тропов

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи

и междометия;
• проводить морфологический анализ слова;
• применять  знания  и  умения  по  морфемике  и  словообразованию  при  проведении

морфологического анализа слов;
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
• находить грамматическую основу предложения;
• распознавать главные и второстепенные члены предложения;
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический

анализ в практике правописания ;
• опираться  на  грамматико-интонационный  анализ  при  объяснении  расстановки

знаков препинания в предложении;
• использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  соответствия  ситуации

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

• оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и
выразительного словоупотребления;

• опознавать различные выразительные средства языка; 
• писать  конспект,  отзыв,  тезисы,  рефераты,  статьи,  рецензии,  доклады,  интервью,

очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации

для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и  регуляции  своей
деятельности; 

• участвовать  в разных видах обсуждения,  формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического

значения слова;
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя

новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности;

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

Содержание учебного предмета «Английский язык»
на уровне основного общего образования
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Предметное  содержание  устной  и  письменной  речи  соответствует  образовательным  и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям школьников обучающихся
в 5-9 классах и включает следующие темы:
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций.
Внешность и черты характера человека.
2.  Досуг  и  увлечения  (чтение,  кино,  театр,  музеи,  музыка).  Виды  отдыха,  путешествия.
Молодёжная мода. Покупки.
3.  Здоровый  образ  жизни:  режим труда  и  отдыха,  спорт,  сбалансированное  питание,  отказ  от
вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная  жизнь,  изучаемые  предметы  и  отношение  к  ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.
Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
8.  Страна/страны изучаемого языка и родная страна,  их географическое положение, столицы и
крупные  города,  регионы,  достопримечательности,  культурные  особенности  (национальные
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую культуру.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
1.Говорение
1. Диалогическая речь:
Уметь вести:
- диалоги этикетного характера, 
- диалог-расспрос, 
- диалог-побуждение к действию, 
- диалог – обмен мнениями, 
- комбинированные диалоги. 
Объём  диалога  –  от  3  реплик  (5–7  классы)  до  4–5  реплик  (8–9  классы)  со  стороны  каждого
учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин 
(9 класс).
2. Монологическая речь
Уметь пользоваться:
- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим

эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего
мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст
либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 классы).
Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс).
2.Аудирование

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных
аудио-  и  видеотекстов  с  разной  глубиной  проникновения  в  их  содержание  (с  пониманием
основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и
иметь образовательную и воспитательную ценность.

Аудирование  с  полным  пониманием  содержания  осуществляется  на  несложных  текстах,
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для
аудирования – до 1 мин.
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Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материале,  содержащем  наряду  с  изученными  и  некоторое  количество  незнакомых  языковых
явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.

Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
предполагает  умение  выделить  значимую  информацию  в  одном  или  нескольких  аутентичных
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания
текстов для аудирования – до 1,5 мин.
3.Чтение
Уметь:

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание  (в  зависимости  от  вида  чтения):  с  пониманием  основного  содержания
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным
пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
4.Письменная речь
Уметь:
– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания
(объёмом 30–40 слов, включая адрес);
– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни,
делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо).
Объёмличногописьма – около100–110 слов, включая адрес;
–  составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного  сообщения,  кратко  излагать  результаты
проектной деятельности.

Языковые средства и навыки пользования ими
1.Орфография
Знание  правил чтения  и орфографии и навыки их применения  на  основе изучаемого  лексико-
грамматического материала.
2.Фонетическая сторона речи

Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков  изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений.
3.Лексическая сторона речи

Овладение лексическими единицами,  обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации
общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в
начальной  школе).  Лексические  единицы  включают  устойчивые  словосочетания,  оценочную
лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования: 
1) аффиксация: 
– глаголов-dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise);
– существительных -sion/-tion (conclusion/celebration),  -ance/-ence (performance/influence),  -ment

(environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);
– прилагательныхun- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent),  inter- (international);  -y (buzy),  -ly

(lovely),  -ful (careful),  -al (historical),  -ic (scientific),  -ian/-an (Russian),  -ing (loving);  -ous
(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);

– наречий -ly (usually); 
– числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 
2) словосложение: 
– существительное + существительное (peacemaker);
– прилагательное + прилагательное (well-known); 
– прилагательное + существительное (blackboard); 
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– местоимение + существительное (self-respect); 
3) конверсия:
– образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play);
– образование прилагательных от существительных (cold–coldwinter).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
4.Грамматическая сторона речи

Дальнейшее  расширение  объёма  значений  грамматических  средств,  изученных  ранее,  и
знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

– Нераспространённые  и  распространённые  простые  предложения,  в  том  числе  с  несколькими
обстоятельствами,  следующими  в  определённом  порядке  (Wemovedto  a  newhouselastyear);
предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’scold.It’sfiveo’clock.It’s interesting. It
was winter. There are a lot of trees in the park).

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
– Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat, when, why, which, that, who, if,

because, that’s why, than, so.
– Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for,  since,  during; цели с

союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that.
– Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
– Условныепредложенияреального (Conditional  I  –  If  it  doesn’t  rain,  they’ll  go  for  a  picnic)

инереальногохарактера (Conditional  II  –  If  I  were  rich,  I  would  help  the  endangered  animals;
Conditional III – If she had asked me, I would have helped her).

– Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный
вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) форме.
– Предложениясконструкциямиas ... as, not so ... as, either ... or, neither ...nor.
– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).
– КонструкцииIt takes me ... to do something; to look/feel/be happy.
– Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something.
– КонструкциисинфинитивомтипаI saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station

tomorrow. She seems to be a good friend.
– Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении

(Present,  Past,  Future Simple;  Present,  Past Perfect;  Present,  Past,  Future Continuous;  Present Perfect
Continuous; Future-in-the-Past).

– Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present,  Past,  Future  Simple  Passive;  Past
Perfect Passive).

– Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be  able  to,  may/might,  must/have  to,  shall/should,
would, need).

– Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и
прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и
прошлого.

– Причастия настоящего и прошедшего времени.
– Неличные  формы  глагола  (герундий,  причастия  настоящего  и  прошедшего  времени)  без

различения их функций.
– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
– Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями).
– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями

настоящего и прошедшего времени (aburning house, a written letter). Существительные в функции
прилагательного (art gallery).

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little–
less–least).
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– Личные  местоимения  в  именительном  (my)  и  объектном  (me)  падежах,  а  также  в  абсолютной
форме  (mine).  Неопределённые  местоимения  (some,  any).  Возвратные  местоимения,
неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything ит. д.).

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast,
high).

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, atleast ит. д.
– Числительные для обозначения дат и больших чисел.
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы

5 класс

Содержание Кол-во часов

Вводный курс. 6
Модуль 1: «School days» (Школьные дни) 9
Модуль 2: «That’s me» (О себе) 8
Модуль 3: «My home, my castle» (Мой дом, моя крепость) 8
Модуль 4: «Family ties» (Семейные узы) 8
Модуль 5: «World animals» (Мировые животные) 9
Модуль 6: «Round the clock» (Круглосуточно) 10

Модуль 7: «In all weathers» (В любую погоду) 10
Модуль 8: «Special days» (Особые дни) 10
Модуль 9: «Modern living» (Современная жизнь) 10
Модуль 10: «Holidays» (Каникулы) 14
Итого 102

6 класс 

Содержание Кол-во
часов

Модуль 1 – Who`s who? (Кто есть кто?) 11

Модуль 2 – Here we are! (Мы здесь) 9
Модуль 3 – Getting around (Виды транспорта) 11
Модуль 4 – Day after day (Изо дня в день) 10
Модуль 5 – Feasts (Праздники) 10
Модуль 6 – Leisure activities (Досуг) 10

Модуль 7 – Now & then (Сейчас и тогда) 10
Модуль8 –Rules & Regulations (Правила и инструкции) 11
Модуль 9 – Food and Refreshments (Еда и напитки) 8
Модуль 10 – Holiday Time (Время летних отпусков) 12
Итого 102

7 класс 

Содержание Кол-во часов

Модуль 1. LIFE STYLES (Образ жизни) 11
Модуль 2. TALE TIME (Время рассказов) 9 
Модуль 3. PROFILES (Внешность и характер) 10 
Модуль 4. IN THE NEWS (Об этом говорят и пишут) 10 
Модуль 5. WHAT THE FUTURE HOLDS (Что ждёт нас в будущем) 10 

Модуль 6. HAVING FUN (Развлечения) 10 

Модуль 7. IN THE SPOTLIGHT (В центре внимания) 10 
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Модуль 8. GREEN ISSUES (Проблемы экологии)    10 

Модуль 9. SHOPPING TIME (Время покупок) 10 

Модуль  10.  HEALTHY  BODY,  HEALTHY  MIND  (В  здоровом  теле  –
здоровый дух) 

12

ИТОГО: 102

8 класс 

Содержание Кол-во часов

Модуль 1. Общение. 13

Модуль 2. Продукты питания и покупки. 11
Модуль 3. Великие умы человечества. 13
Модуль 4. Будь самим собой! 11
Модуль 5. Глобальные проблемы человечества. 13
Модуль 6. Культурные обмены. 13
Модуль 7. Образование. 14
Модуль 8. На досуге. 14
ИТОГО: 102

9 класс 

Содержание Кол-во часов

Модуль 1. «Праздники и празднования»  13
Модуль 2. «Жизнь.Место проживания» 11
Модуль 3. «Увидеть самому» 13
Модуль 4. «Современные технологии» 11
Модуль 5. «Литература и искусство» 13
Модуль 6. «Городская жизнь» 13
Модуль 7. «Проблемы личной безопасности» 14
Модуль 8. «Наш выбор» 11
ИТОГО: 99
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Математика

1. Пояснительная записка

Рабочая программа по «Математике» разработана на основании:

 Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

 приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации
и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  –  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования»;

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации
и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  –  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования»;

 приказа  Минобрнауки  от  17.12.2010  №  1897  «Об  утверждении  ФГОС  основного
общего образования»;

 СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,  утвержденных
постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;

 СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных
постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;

 концепции  развития  математического  образования,  утвержденной  распоряжением
Правительства от 24.12.2013 № 2506-р;

 учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом «О внесении
изменений в основную образовательную программу основного общего образования»;

 учебного плана МБОУ «СОШ № 3» г. Грозного
 положения о рабочей программе МБОУ «СОШ № 3» г. Грозного.

     Данная рабочая программа является базовой для учителя-предметника. Количество часов в
тематическом  планировании  в  каждом классе  не  является  инвариантным.  В  соответствии  с
Положением о порядке разработки, согласования, утверждения и внесения изменений в рабочие
программы учебных предметов (курсов), рабочие программы курсов внеурочной деятельности
и  рабочую  программу  воспитания  на  основании  приказа  директора  в  рабочие  программы
учебных  предметов  ежегодно  могут  быть  внесены  изменения  в  форме  дополнений  в
соответствии с количеством часов по учебному плану на текущий учебный год.    
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2. Планируемые результаты

Личностные, метапредметные  и  предметные результаты 

освоения учебного предмета «Математика»

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Математика» можно системно представить в виде
схемы.  При  этом  обозначение  ЛР  указывает,  что  продвижение  учащихся  к  новым
образовательным результатам  происходит  в  соответствии  с  линиями  развития   средствами
предмета. 

Метапредметными результатами  изучения  курса  «Математика»  является  формирование
универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД: 5–9 классы

Личностными результатами  изучения предмета «Математика» (в виде следующих учебных
курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – «Алгебра» и «Геометрия») являются следующие
качества:

– независимость и критичность мышления; 

– воля и настойчивость в достижении цели.

Средством достижения этих результатов является:

– система заданий учебников;

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса;

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и
критичности мышления: технология проблемного диалога, технология продуктивного чтения,
технология оценивания.

5–6-й классы

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной
деятельности, выбирать тему проекта;

–  выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать   (и  интерпретировать  в  случае
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а
также искать их самостоятельно;

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно (в том числе и корректировать план);

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

7–9-й классы
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–  самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  проблему  в  классной  и  индивидуальной
учебной деятельности;

–  выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  средства
достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно;

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с
основными средствами и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы,
компьютер);

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности,
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся критериев, различая результат и способы действий;

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам;

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода
из ситуации неуспеха;

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;

–  давать  оценку  своим  личностным  качествам  и  чертам  характера  («каков  я»),  определять
направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе
изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных
успехов). 

Познавательные УУД:

5–9-й классы

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём дихотомического
деления (на основе отрицания);

–  строить  логически  обоснованное  рассуждение,  включающее  установление  причинно-
следственных связей;

– создавать математические модели;

–  составлять  тезисы,  различные  виды  планов  (простых,  сложных  и  т.п.).  Преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);

– вычитывать все уровни текстовой информации. 

–  уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить  поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность. 
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–  понимая  позицию  другого  человека,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),
доказательство  (аргументы),  факты;  гипотезы,  аксиомы,  теории.  Для  этого  самостоятельно
использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое),
приёмы слушания. 

–  самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности;

–  уметь  использовать  компьютерные  и  коммуникационные  технологии  как  инструмент  для
достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-
аппаратные средства и сервисы.

Средством  формирования  познавательных  УУД  служат  учебный  материал  и  прежде  всего
продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести линиям развития.
(ЛР)

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных математических задач
и оценки полученных результатов.

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи.

3-я  ЛР  –  Совокупность  умений  по  работе  с  информацией,  в  том  числе  и  с  различными
математическими текстами.

4-я ЛР  – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных
процессов и явлений.

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления.

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели.

Коммуникативные УУД:

5–9-й классы

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
договариваться друг с другом и т.д.);

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;

–  учиться  критично  относиться  к  своему мнению,  с  достоинством признавать  ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

–  понимать  позицию  другого  человека.  Различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.

Средством  формирования  коммуникативных УУД служат технология  проблемного  диалога
(побуждающий  и  подводящий  диалог)  и  организация  работы  в  малых  группах,  также
использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными  результатами  изучения  предмета  «Математика»  являются  следующие
умения.
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5-й класс

Использовать  при  решении  математических  задач,  их  обосновании  и  проверке  найденного
решения  знание:

- названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого
числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду);

- как образуется каждая следующая счётная единица;
- названия и последовательность разрядов в записи числа;
- названия и последовательность первых трёх классов;
- сколько разрядов содержится в каждом классе;
- соотношение между разрядами;
- сколько единиц каждого класса содержится в записи числа;
- как устроена позиционная десятичная система счисления;
- единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения между ними;
- функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость,

время, расстояние; производительность труда, время работы, работа).
Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в
пределах  100,  и  письменные  вычисления  в  остальных  случаях;  выполнять  проверку
правильности вычислений;

- выполнять умножение и деление с 1 000;
- вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скобками и без

них;
- раскладывать натуральное число на простые множители;
- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких чисел;
- решать простые и составные текстовые задачи;
- выписывать  множество  всевозможных  результатов  (исходов)  простейших  случайных

экспериментов;
- находить вероятности простейших случайных событий;
- решать  удобным  для  себя  способом  (в  том  числе  и  с  помощью  таблиц  и  графов)

комбинаторные  задачи:  на  перестановку  из  трёх  элементов,  правило  произведения,
установление числа пар на множестве из 3–5 элементов;

- решать  удобным  для  себя  способом  (в  том  числе  и  с  помощью  таблиц  и  графов)
логические задачи, содержащие не более трёх высказываний;

- читать  информацию,  записанную  с  помощью  линейных,  столбчатых  и  круговых
диаграмм;

- строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы;
-  находить  решения  «жизненных»  (компетентностных)  задач,  в  которых  используются
математические средства;

-  создавать  продукт (результат  проектной деятельности),  для изучения  и описания  которого
используются математические средства.  

6-й класс

Использовать  при  решении  математических  задач,  их  обосновании  и  проверке  найденного
решения  знание о:

- десятичных дробях и правилах действий с ними;
- отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции;
- прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах;
- процентах;
- целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах;
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- правиле сравнения рациональных чисел;
- правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах операций.

– Сравнивать десятичные дроби;

- выполнять операции над десятичными дробями;
- преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот;
- округлять целые числа и десятичные дроби;
- находить приближённые значения величин с недостатком и избытком;
- выполнять приближённые вычисления и оценку числового выражения;
- делить число в данном отношении;
- находить неизвестный член пропорции;
- находить  данное  количество  процентов  от  числа  и  число  по  известному  количеству

процентов от него;
- находить, сколько процентов одно число составляет от другого;
- увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов;
- решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты;
- сравнивать два рациональных числа;
- выполнять операции над рациональными числами, использовать свойства операций для

упрощения вычислений;
- решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения;
- находить вероятности простейших случайных событий;
- решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию;
- решать простейшие задачи на разрезание и составление геометрических фигур;
- находить  решения  «жизненных»  (компетентностных)  задач,  в  которых  используются

математические средства;
- создавать  продукт  (результат  проектной  деятельности),  для  изучения  и  описания

которого используются математические средства.  
7-й класс.

Алгебра

Использовать  при  решении  математических  задач,  их  обосновании  и  проверке  найденного
решения  знание о:

- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах;
- степени с натуральными показателями и их свойствах;
- одночленах и правилах действий с ними;
- многочленах и правилах действий с ними;
- формулах сокращённого умножения;
- тождествах; методах доказательства тождеств;
- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения;
- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения.
- Выполнять действия с одночленами и многочленами;
- узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их;
- раскладывать многочлены на множители;
- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений;
- доказывать простейшие тождества;
- находить число сочетаний и число размещений;
- решать линейные уравнения с одной неизвестной;
- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом подстановки

и методом алгебраического сложения;
- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем;
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- находить  решения  «жизненных»  (компетентностных)  задач,  в  которых  используются
математические средства;

- создавать  продукт  (результат  проектной  деятельности),  для  изучения  и  описания
которого используются математические средства.  

7-й класс.

Геометрия

Использовать  при  решении  математических  задач,  их  обосновании  и  проверке  найденного
решения  знание о:

- основных геометрических  понятиях:  точка,  прямая,  плоскость,  луч,  отрезок,  ломаная,
многоугольник;

- определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов;
- свойствах смежных и вертикальных углов;
- определении равенства геометрических фигур; признаках равенства треугольников;
- геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку

как геометрических местах точек;
- определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых;
- аксиоме параллельности и её краткой истории;
- формуле суммы углов треугольника;
- определении и свойствах средней линии треугольника;
- теореме Фалеса.
- Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач;
- находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство;
- устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных прямых;
- применять теорему о сумме углов треугольника;
- использовать  теорему о средней линии треугольника  и теорему Фалеса  при решении

задач;
- находить  решения  «жизненных»  (компетентностных)  задач,  в  которых  используются

математические средства;
- создавать  продукт  (результат  проектной  деятельности),  для  изучения  и  описания

которого используются математические средства.  
8-й класс.

Алгебра

Использовать  при  решении  математических  задач,  их  обосновании  и  проверке  найденного
решения  знание о:

- алгебраической дроби; основном свойстве дроби;
- правилах действий с алгебраическими дробями;
- степенях с целыми показателями и их свойствах;
- стандартном виде числа;

- функциях bk xy  , 
2xy  , x

k
y 

, их свойствах и графиках;
- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня;
- свойствах арифметических квадратных корней;

- функции 
xy 

, её свойствах и графике;
- формуле для корней квадратного уравнения;
- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения;
- основных  методах  решения  целых  рациональных  уравнений:  методе  разложения  на

множители и методе замены неизвестной;
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- методе решения дробных рациональных уравнений;
- основных методах решения систем рациональных уравнений.
- Сокращать алгебраические дроби;
- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями;
- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач;
- записывать числа в стандартном виде;
- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;

- строить  графики  функций  bk xy  ,  
2xy  ,  x

k
y 

 и  использовать  их  свойства  при
решении задач;

- вычислять арифметические квадратные корни;
- применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач;

- строить график функции 
xy 

 и использовать его свойства при решении задач;
- решать квадратные уравнения;
- применять теорему Виета при решении задач;
- решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и методом

замены неизвестной;
- решать дробные уравнения;
- решать системы рациональных уравнений;
- решать  текстовые  задачи  с  помощью  квадратных  и  рациональных  уравнений  и  их

систем;
- находить  решения  «жизненных»  (компетентностных)  задач,  в  которых  используются

математические средства;
- создавать  продукт  (результат  проектной  деятельности),  для  изучения  и  описания

которого используются математические средства.  
8-й класс.

Геометрия

Использовать  при  решении  математических  задач,  их  обосновании  и  проверке  найденного
решения знание о:

- определении  параллелограмма,  ромба,  прямоугольника,  квадрата;  их  свойствах  и
признаках;

- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапеции; 
- определении окружности, круга и их элементов;
- теореме об измерении углов, связанных с окружностью;
- определении  и  свойствах  касательных  к  окружности;  теореме  о  равенстве  двух

касательных, проведённых из одной точки;
- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах;
- определении тригонометрические функции острого угла, основных соотношений между

ними;
- приёмах решения прямоугольных треугольников;
- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°;
- теореме косинусов и теореме синусов;
- приёмах решения произвольных треугольников;
- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции;
- теореме Пифагора.
- Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата при

решении задач;
- решать простейшие задачи на трапецию;
- находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их равенство;
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- применять свойства касательных к окружности при решении задач;
- решать задачи на вписанную и описанную окружность;
- выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки;
- находить  значения  тригонометрических  функций  острого  угла  через  стороны

прямоугольного треугольника;
- применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении задач; в

частности, по значению одной из функций находить значения всех остальных;
- решать прямоугольные треугольники;
- сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к случаю острых

углов;
- применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач;
- решать произвольные треугольники;
- находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций;
- применять теорему Пифагора при решении задач;
- находить простейшие геометрические вероятности;
- находить  решения  «жизненных»  (компетентностных)  задач,  в  которых  используются

математические средства;
- создавать  продукт  (результат  проектной  деятельности),  для  изучения  и  описания

которого используются математические средства.  
9-й класс.

Алгебра

Использовать  при  решении  математических  задач,  их  обосновании  и  проверке  найденного
решения  знание о:

- свойствах числовых неравенств;
- методах решения линейных неравенств;
- свойствах квадратичной функции;
- методах решения квадратных неравенств;
- методе интервалов для решения рациональных неравенств;
- методах решения систем неравенств;

- свойствах и графике функции
nxy   при натуральном n;

- определении и свойствах корней степени n;
- степенях с рациональными показателями и их свойствах;
- определении  и  основных  свойствах  арифметической  прогрессии;  формуле  для

нахождения суммы её нескольких первых членов;
- определении  и  основных  свойствах  геометрической  прогрессии;  формуле  для

нахождения суммы её нескольких первых членов;
- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим

по модулю единицы.
- Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств;
- доказывать простейшие неравенства;
- решать линейные неравенства;
- строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач;
- решать квадратные неравенства;
- решать рациональные неравенства методом интервалов;
- решать системы неравенств;

- строить  график  функции
nxy   при  натуральном  n и  использовать  его  при  решении

задач;
- находить корни степени n; 
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- использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях;
- находить значения степеней с рациональными показателями;
- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии; 
- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по

модулю единицы;
- находить  решения  «жизненных»  (компетентностных)  задач,  в  которых  используются

математические средства;
- создавать  продукт  (результат  проектной  деятельности),  для  изучения  и  описания

которого используются математические средства.  
9-й класс.

Геометрия

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:

- признаках подобия треугольников;
- теореме о пропорциональных отрезках;
- свойстве биссектрисы треугольника;
- пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике;
- пропорциональных отрезках в круге;
- теореме об отношении площадей подобных многоугольников;
- свойствах  правильных  многоугольников;  связи  между  стороной  правильного

многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов;
- определении длины окружности и формуле для её вычисления;
- формуле площади правильного многоугольника;
- определении площади круга  и формуле для её вычисления;  формуле для вычисления

площадей частей круга;
- правиле  нахождения  суммы  и  разности  векторов,  произведения  вектора  на  скаляр;

свойства этих операций;
- определении координат вектора и методах их нахождения;
- правиле выполнений операций над векторами в координатной форме;
- определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения;
- связи между координатами векторов и координатами точек;
- векторным и координатным методах решения геометрических задач.
- формулах объёма основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда,

куба, шара, цилиндра, конуса.
- Применять признаки подобия треугольников при решении задач;
- решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки;
- решать простейшие задачи на правильные многоугольники;
- находить длину окружности, площадь круга и его частей;
- выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме;
- находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения различных

геометрических величин;
- решать геометрические задачи векторным и координатным методом;
- применять  геометрические  преобразования  плоскости  при  решении  геометрических

задач;
- находить объёмы основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда,

куба, шара, цилиндра, конуса;
- находить  решения  «жизненных»  (компетентностных)  задач,  в  которых  используются

математические средства;
- создавать  продукт  (результат  проектной  деятельности),  для  изучения  и  описания

которого используются математические средства.  
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 Содержание математического образования

      Содержание  математического  образования  в  основной  школе  формируется  на  основе
фундаментального  ядра  школьного  математического  образования.  Оно  в  основной  школе
включает  следующие  разделы:  арифметика,  алгебра,  функции,  вероятность  и  статистика,
геометрия.  Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела:  логика и множества,
математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального
и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается
в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания ма-
тематического образования на данной ступени обучения.
     Содержание раздела  «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися
математики,  способствует  развитию  их  логического  мышления,  формированию  умения
пользоваться  алгоритмами,  а  также  приобретению  практических  навыков,  необходимых  в
повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и
иррациональными  числами,  формированием  первичных  представлений  о  действительном
числе.  Завершение  числовой  линии  (систематизация  сведений  о  действительных  числах,  о
комплексных числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида,
основная теорема арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) образования.
    Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся математического
аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей
реальности.  Язык  алгебры  подчеркивает  значение  математики  как  языка  для  построения
математических  моделей  процессов  и  явлений  реального  мира.  В  задачи  изучения  алгебры
входят также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения
курса  информатики,  овладения  навыками  дедуктивных  рассуждений.  Преобразование
символьных  форм  вносит  специфический  вклад  в  развитие  воображения  учащихся,  их
способностей к математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг
рациональных выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с тригоно-
метрическими  функциями  и  преобразованиями,  входят  в  содержание  курса  математики  на
старшей ступени обучения в школе.

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о
функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных
процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать
различные  языки  математики  (словесный,  символический,  графический),  вносит  вклад  в
формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.

Раздел  «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования,
усиливающий  его  прикладное  и  практическое  значение.  Этот  материал  необходим,  прежде
всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности - умений воспринимать и
критически  анализировать  информацию,  представленную  в  различных  формах,  понимать
вероятностный характер многих реальных зависимостей, проводить простейшие вероятностные
расчеты.  Изучение  основ  комбинаторики  позволит  учащимся  рассматривать  случаи,
осуществлять  перебор  и  подсчет  числа  вариантов,  в  том  числе  в  простейших  прикладных
задачах.

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной кар-
тине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника
социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления.

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображе-
ние и логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур
на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного
и  конструктивного  характера.  Существенная  роль  при  этом  отводится  развитию  геометри-
ческой  интуиции.  Сочетание  наглядности  со  строгостью  является  неотъемлемой  частью
геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значи-
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тельной степени  несет  в  себе  меж  предметные знания,  которые находят  применение,  как  в
различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах.

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем мате-
риал  преимущественно  изучается  и  используется  в  ходе  рассмотрения  различных  вопросов
курса.  Соответствующий  материал  нацелен  на  математическое  развитие  учащихся,
формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи.
     Раздел  «Математика  в  историческом  развитии» предназначен  для  формирования
представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьни-
ков,  для  создания  культурно-исторической  среды  обучения.  На  него  не  выделяется
специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично
присутствует  в  учебном  процессе  как  своего  рода  гуманитарный  фон  при  рассмотрении
проблематики основного содержания математического образования.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

Математическое образование играет важную роль, как в практической,  так и в духовной
жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с формированием
способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, формированием
характера и общей культуры.

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фунда-
ментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные отношения
—  от  простейших,  усваиваемых  в  непосредственном  опыте,  до  достаточно  сложных,
необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических
знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники,
восприятие  и  интерпретация  разнообразной  социальной,  экономической,  политической
информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в
своей жизни приходится  выполнять  достаточно  сложные расчеты,  находить  в  справочниках
нужные формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических измерений
и  построений,  читать  информацию,  представленную  в  виду  таблиц,  диаграмм,  графиков,
понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др.

Без  базовой  математической  подготовки  невозможно  стать  образованным  современным
человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисцип-
лин. В после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное
образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и
математической.  И  наконец,  все  больше  специальностей,  где  необходим  высокий  уровень
образования,  связано  с  непосредственным  применением  математики  (экономика,  бизнес,
финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом,
расширяется круг школьников, для которых математика становится значимым предметом.

Для  жизни  в  современном  обществе  важным  является  формирование  математического
стиля  мышления,  проявляющегося  в  определенных  умственных  навыках.  В  процессе  ма-
тематической  деятельности  в  арсенал  приемов  и  методов  человеческого  мышления  естест-
венным  образом  включаются  индукция  и  дедукция,  обобщение  и  конкретизация,  анализ  и
синтез,  классификация и систематизация,  абстрагирование и аналогия.  Объекты математиче-
ских умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических построе-
ний, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым
развивают  логическое  мышление.  Ведущая  роль  принадлежит  математике  в  формировании
алгоритмического  мышления  и  воспитании  умений  действовать  по  заданному  алгоритму  и
конструировать  новые.  В ходе решения задач — основной учебной деятельности на  уроках
математики — развиваются творческая и прикладная стороны мышления.

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и ин-
формативную  речь,  умение  отбирать  наиболее  подходящие  языковые  (в  частности,  сим-
волические, графические) средства.
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Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека.
Необходимым  компонентом  общей  культуры  в  современном  толковании  является  общее
знакомство  с  методами  познания  действительности,  представление  о  предмете  и  методе
математики,  его  отличия  от  методов  естественных  и  гуманитарных  наук,  об  особенностях
применения математики для решения научных и прикладных задач.

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека,  пониманию кра-
соты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению
идеи симметрии.

История  развития  математического  знания  дает  возможность  пополнить  запас  историко-
научных  знаний  школьников,  сформировать  у  них  представления  о  математике  как  части
общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и
развития  математической науки,  с  историей  великих  открытий,  именами людей,  творивших
науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека.

3.  Содержание учебного предмета

Арифметика (240 ч)

Натуральные  числа. Натуральный  ряд.  Десятичная  система  счисления.  Арифметические
действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий.

Степень с натуральным показателем.

Числовые  выражения,  значение  числового  выражения.  Порядок  действий  в  числовых
выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами.

Делители и кратные. Свойству и признаки делимости. Простые и составные числа. Разложение
натурального числа  на простые множители. Деление с остатком.

Дроби. Обыкновенные дроби.  Основное свойство дроби.   Сравнение обыкновенных дробей.
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по
его части.

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными
дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде
десятичной.

Проценты;  нахождение  процентов  от  величины  и  величины  по  её  процентам.  Отношение;
выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции.

Решение текстовых задач арифметическими способами.

Рациональные  числа. Положительные  и  отрицательные   числа,  модуль  числа.  Множество
целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m / n ,   где
m  —  целое  число,  а  n —  натуральное.  Сравнение  рациональных  чисел.  Арифметические
действия  с  рациональными числами.  Свойства  арифметических  действий.  Степень  с  целым
показателем.

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени.
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Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 2  и несоизмеримость стороны и
диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел.

Множество  действительных  чисел;  представление  действительных  чисел  бесконечными
десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.

Координатная  прямая.  Изображение  чисел  точками  координатной  прямой.  Числовые
промежутки.

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектом окружающего мира (от элементарных
частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя—
степени десяти в записи числа.

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел и
десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений.

Алгебра (200 ч)

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными).  Числовое
значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений
вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических
действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.

Степень  с  натуральным  показателем  и  её  свойства.  Одночлены  и  многочлены.  Степень
многочлена.  Сложение,  вычитание,  умножение  многочленов.  Формулы сокращённого  умно-
жения:  квадрат  суммы  и  квадрат  разности.  Формула  разности  квадратов.  Преобразование
целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной
переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на
множители.

Алгебраическая  дробь.  Основное  свойство  алгебраической  дроби.  Сложение,  вычитание,
умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства.

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.

Квадратные  корни.  Свойства  арифметических  квадратных  корней  и  их  применение  к
преобразованию числовых выражений и вычислениям.

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств.
Равносильность уравнений.

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема
Виета.  Решение  уравнений, сводящихся  к  линейным  и  квадратным.  Примеры  решения
уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений.

Уравнение  с  двумя  переменными.  Линейное  уравнение  с  двумя  переменными,  примеры
решения уравнений в целых числах.

Система уравнений с двумя переменными.  Равносильность систем.  Системы двух линейных
уравнений  с  двумя  переменными;  решение  подстановкой  и  сложением.  Примеры  решения
систем нелинейных уравнений с двумя переменными.

Решение текстовых задач алгебраическим способом.

Декартовы  координаты  на  плоскости.  Графическая  интерпретация  уравнения  с  двумя
переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент пря-
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мой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола,
гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными.

Неравенства. Числовые  неравенства  и  их  свойства.  Неравенство  с  одной  переменной.
Равносильность  неравенств.  Линейные  неравенства  с  одной  переменной.  Квадратные
неравенства. Системы неравенств с одной переменной.

Функции (65 ч)

Функции. Примеры  зависимостей;  прямая  пропорциональность,  обратная
пропорциональность.  Задание  зависимостей  формулами;  вычисления  по  формулам.
Зависимости  между  величинами.  Примеры  графиков  зависимостей,  отражающих   реальные
процессы.

Числовые  функции. Понятие  функции,  область  применения и  область  значения  функции.
Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение на графике.

Функции,  описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости,  их графики и
свойства.  Линейная  функция,   её  график  и  свойства.  Квадратичная  функция,  её  график  и
свойства.  Степенные функции с натуральными показателями 2 и_3,  их графики и свойства.
Графики функций 

Числовые  последовательности. Понятие  числовой  последовательности.  Задание
последовательности  рекуррентной  формулой  и  формулой  л-го  члена.  Арифметическая  и
геометрическая  профессии.  Формулы  п-го  члена  арифметической  и  геометрической
прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов арифметической и геометрической
прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные
проценты.

Вероятность и статистика (50 ч)

Описательная  статистика. Представление  данных  в  виде  таблиц,  диаграмм,  графиков.
Случайная изменчивость.  Статистические характеристики набора данных: среднее арифмети-
ческое,  медиана,  наибольшее и  наименьшее значения,  размах.  Представление  о выборочном
исследовании.

Случайные  события  и  вероятность. Понятие  о  случайном  опыте  и  случайном  событии.
Частота  случайного  события.  Статистический  подход  к  понятию  вероятности.  Вероятности
противоположных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий.
Классическое определение вероятности.

Комбинаторика. Решение  комбинаторных  задач  перебором вариантов.  Комбинаторное
правило умножения. Перестановки и факториал.

Геометрия (255 ч)

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости:  прямая,  отрезок,
луч,  угол,  ломаная,  многоугольник,  окружность,  круг.  Четырёхугольник,  прямоугольник,
квадрат.  Треугольник,  виды  треугольников.  Правильные  многоугольники.  Взаимное
расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Изображение геометри-
ческих фигур и их конфигураций.
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Длина  отрезка,  ломаной.  Периметр  многоугольника.  Единицы измерения  длины.  Измерение
длины отрезка, построение отрезка заданной длины.

Виды углов. Градусная мера угла.  Измерение и построение углов с помощью транспортира.
Биссектриса угла.

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата.
Приближённое  измерение  площади  фигур  на  клетчатой  бумаге.  Равновеликие  фигуры.
Разрезание и составление геометрических фигур.

Наглядные  представления  о  пространственных  фигурах:  куб,  параллелепипед,  призма,
пирамида,  шар, сфера,  конус,  цилиндр.  Изображение пространственных фигур. Примеры се-
чений.  Многогранники.  Правильные  многогранники.  Примеры  развёрток  многогранников,
цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур.

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба.

Понятие  о  равенстве  фигур.  Центральная,  осевая  и  зеркальная  симметрии.  Изображение
симметричных фигур.

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды
углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла.

Параллельные  и  пересекающиеся  прямые.  Перпендикулярные  прямые.  Теоремы  о
параллельности  и  перпендикулярности  прямых.  Перпендикуляр  и  наклонная  к  прямой.
Серединный перпендикуляр к отрезку.

Геометрическое  место  точек.  Свойства  биссектрисы  угла  и  серединного  перпендикуляра  к
отрезку.

Треугольник.  Высота,  медиана, биссектриса,  средняя линия треугольника.  Равнобедренные и
равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки
равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами
треугольника.  Сумма  углов  треугольника.  Внешние  углы  треугольника.  Теорема  Фалеса.
Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус,
тангенс,  котангенс  острого  угла  прямоугольного  треугольника  и  углов  от  0  до  180°,  •
приведение  к  острому  углу.  Решение  прямоугольных  треугольников.  Основное  тригономе-
трическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того
же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки
треугольника.

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их
свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.

Многоугольник.  Выпуклые  многоугольники.  Сумма  углов  выпуклого  многоугольника.
Правильные многоугольники.

Окружность  и  круг.  Дуга,  хорда.  Сектор,  сегмент.  Центральный  угол,  вписанный  угол;
величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники.
Окружность,  вписанная  в  треугольник,  и  окружность,  описанная  около  треугольника.
Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.
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Геометрические преобразования.  Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и
центральная  симметрии,  параллельный  перенос,  поворот.  Понятие  о  подобии  фигур,
гомотетии.

Решение  задач  на  вычисление,  доказательство  и  построение  с  использованием  свойств
изученных фигур.

Измерение  геометрических  величин. Длина  отрезка.  Расстояние  от  точки  до  прямой.
Расстояние между параллельными прямыми.

Периметр многоугольника.

Длина окружности, число я, длина дуги окружности.

Градусная  мера  угла,  соответствие  между  величиной  центрального  угла  и  длиной  дуги
окружности.

Понятие  площади  плоских  фигур.  Равносоставленные  ПИ  равновеликие  фигуры.  Площадь
прямоугольника.  Площади  параллелограмма,  треугольника  и  трапеции.  Площадь  много-
угольника.  Площадь  круга  и  площадь  сектора.  Соотношение  между  площадями  подобных
фигур.

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул.

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между
двумя точками плоскости, уравнение окружности.

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты
вектора.  Умножение  вектора  на  число,  сумма  векторов,  разложение  вектора  по  двум
неколлинеарным векторам. Скалярное произведение  векторов.

Логика и множества (10 ч)

Теоретико-множественные  понятия. Множество,  элемент  множества.  Задание  множеств
перечислением  элементов,   характеристическим  свойством.  Стандартные  обозначения
числовых  множеств.  Пустое  множество  и  его  обозначение.  Подмножество.  Объединение  и
пересечение множеств.

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера—Венна.

Элементы  логики. Определение.  Аксиомы  и  теоремы.  Доказательство.  Доказательство  от
противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.

Понятие  о  равносильности,  следовании,  употребление  логических  связок е с л и . . .  т о ,  в
т о м  и  т о л ь к о  в  т о м  с л у ч а е ,  логические связки и ,  и л и .

Математика в историческом развитии. 

История  формирования  понятия  числа:  натуральные  числа,  дроби,  недостаточность
рациональных  чисел  для  геометрических  измерений,  иррациональные  числа.  Старинные
системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте,  Риме. Открытие десятичных дробей. Ста-
ринные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных
чисел и нуля. Л. Магнии кий. Л. Эйлер.

Зарождение алгебры в недрах арифметики.  Ал-Хорезми Рождение буквенной символики.  П.
Ферма.  Ф.  Виет.  Р.  Декарт.  История  вопроса о  нахождении  формул корней  алгебраических
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уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степе ни, большей четырёх. Н. Тарталья,
Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э. Галуа.

Изобретение  метода  координат,  позволяющего  переводить  геометрические  объекты на  язык
алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной
доске.

Истоки  теории  вероятностей:  страховое  дело,  азартные  игры.  П.  Ферма  и  Б.  Паскаль.  Я.
Бернулли. А.Н. Колмогоров

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с помощью
циркуля  и  линейки.  Построение  правильных многоугольников.  Трисекция  угла.  Квадратур»
круга.  Удвоение куба. История числа п.  Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н.И.
Лобачевский. История пятою постулата. Софизм, парадоксы.

4. Содержание основного общего образования 
по математике

Математика 

Натуральные числа.
Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с натуральными числами.
Свойства арифметических действий.
   Степень с натуральным показателем.
   Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях,
использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами.
   Делители  и  кратные.  Свойства  и  признаки  делимости.  Простые  и  составные  числа.  Разложение
натурального числа на простые множители. Деление с остатком.
Дроби. 
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей.  Арифметические
действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части.
   Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями.
Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.
   Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процентам. Отношение; выражение
отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции.
   Решение текстовых задач арифметическими способами.
Рациональные числа.
Положительные  и  отрицательные  числа,  модуль  числа.  Множество  целых  чисел.  Множество
рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n,  где т — целое число,  п — натуральное
число. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства
арифметических действий. Степень с целым показателем.
Действительные числа.
Квадратный корень из числа. Корень третьей степени.
   Понятие  об  иррациональном  числе.  Иррациональность  числа  √2 и  несоизмеримость  стороны  и
диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел.
   Множество  действительных  чисел;  представление  действительных  чисел  в  виде  бесконечных
десятичных дробей. Сравнение действительных чисел.
   Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые промежутки.
Измерения, приближения, оценки. 
Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов
в окружающем мире. Выделение множителя  степени 10  в записи числа.
   Приближенное  значение  величины,  точность  приближения.  Округление  натуральных  чисел  и
десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений.
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Алгебра

Алгебраические выражения.
Буквенные  выражения  (выражения  с  переменными).  Числовое  значение  буквенного  выражения.
Допустимые значения переменных. Подстановка
выражений  вместо  переменных.  Преобразование  буквенных  выражений  на  основе  свойств
арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.
   Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена.
Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и
квадрат  разности.  Формула  разности  квадратов.  Преобразование  целого  выражения  в  многочлен.
Разложение  многочленов  на  множители.  Многочлены  с  одной  переменной.  Корень  многочлена.
Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена на множители.
   Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение,
деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее свойства.
   Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.
   Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию
числовых выражений и вычислениям.
Уравнения. 
Уравнение  с  одной  переменной.  Корень  уравнения.  Свойства  числовых  равенств.  Равносильность
уравнений.
   Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета.
Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и
четвертой степени. Решение дробно-рациональных уравнений.
   Уравнение с  двумя переменными.  Линейное уравнение с  двумя переменными,  примеры решения
уравнений в целых числах.
   Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных уравнений
с  двумя  переменными;  решение  подстановкой  и  сложением.  Примеры  решения  систем  нелинейных
уравнений с двумя переменными.
   Решение текстовых задач алгебраическим способом.
   Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными.
График  линейного  уравнения  с  двумя  переменными;  угловой  коэффициент  прямой;  условие
параллельности  прямых.  Графики  простейших  нелинейных  уравнений:  парабола,  гипербола,  окруж-
ность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными.
Неравенства. 
Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. 
Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной 
переменной.

Функции

Основные понятия. 
Зависимости  между  величинами.  Понятие  функции.  Область  определения  и  множество  значений
функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функций, их отображение на графике.
Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы.
Числовые функции. 
Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и свойства.
Линейная функция,  ее  график и свойства.  Квадратичная функция,  ее  график и свойства.  Степенные
функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функции  у = IxI
Числовые последовательности. 
Понятие  числовой  последовательности.  Задание  последовательности  рекуррентной  формулой  и
формулой л-го члена.
   Арифметическая  и  геометрическая  прогрессии.  Формулы  л-го  члена  арифметической  и
геометрической  прогрессий,  суммы  первых  п  членов.  Изображение  членов  арифметической  и
геометрической  прогрессий  точками  координатной  плоскости.  Линейный  и  экспоненциальный  рост.
Сложные проценты.

Вероятность и статистика

Описательная статистика.
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Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. Статистические
характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения,
размах. Представление о выборочном исследовании.
Случайные события и вероятность. 
Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного события. Статистический подход
к понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные события.
Равновозможность событий. Классическое определение вероятности.
Комбинаторика.
Решение  комбинаторных  задач  перебором  вариантов.  Комбинаторное  правило  умножения.  Переста-
новки и факториал.

Геометрия

Основные свойства простейших геометрических фигур 
Начальные понятия  планиметрии.  Геометрические  фигуры.  Точка  и  прямая.  Отрезок,

длина отрезка и её свойства. Полуплоскость. Полупрямая. Угол, величина угла и её свойства.
Треугольник.  Равенство  отрезков,  углов,  треугольников.  Параллельные  прямые.  Теоремы  и
доказательства. Аксиомы.

Смежные и вертикальные углы Смежные  и  вертикальные  углы  и  их  свойства.
Перпендикулярные прямые. Биссектриса угла и её свойства.

Признаки равенства треугольников Признаки  равенства  треугольников.  Медианы,
биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства.

Сумма углов треугольника Параллельные  прямые.  Основное  свойство
параллельных прямых. Признаки параллельности прямых. Сумма углов треугольника. Внешний
угол треугольника. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до
прямой. Расстояние между параллельными прямыми.

Геометрические построения 
Окружность.  Касательная  к окружности  и  её  свойства.  Окружность,  описанная  около

треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. Свойство серединного перпендикуляра к
отрезку. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки.

Четырехугольники
Определение  четырехугольника.  Параллелограмм  и  его  свойства.  Признаки

параллелограмма.  Прямоугольник,  ромб,  квадрат  и  их  свойства.  Теорема  Фалеса.  Средняя
линия  треугольника.  Трапеция.  Средняя  линия  трапеция.  Пропорциональные  отрезки.

Основная цель – дать учащимся систематизированные сведения о четырехугольниках и
их свойствах.

Теорема Пифагора 
Синус,  косинус  и  тангенс  острого  угла  прямоугольного  треугольника.  Теорема

Пифагора.  Неравенство  треугольника.  Перпендикуляр  и  наклонная.  Соотношение  между
сторонами  и  углами в  прямоугольном  треугольнике.  Значения  синуса,  косинуса  и  тангенса
некоторых углов.

Декартовы координаты на плоскости 
Прямоугольная  система  координат  на  плоскости.  Координаты  середины  отрезка.

Расстояние  между  точками.  Уравнения  прямой  и  окружности.  Координаты  пересечения
прямых.  График  линейной  функции.  Пересечение  прямых  с  окружностью.  Синус,  косинус,
тангенс углов от 0° до 180°.
           Движение 

Движение  и  его  свойства.  Симметрия  относительно  точки  и  прямой.  Поворот.
Параллельный перенос и его свойства. Понятие о равенстве фигур.

Векторы 
Вектор. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Координаты

вектора.  Сложение  векторов  и  его  свойства.  Умножение  вектора  на  число  [Коллинеарные
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векторы]  Скалярное  произведение  векторов.  Угол  между  векторами.  [Проекция  на  ось.
Разложение вектора по координатным осям.]
            Движения. 
Отображение  плоскости  на  себя.  Понятие  движения.  Осевая  и  центральная  симметрии.
Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.
            Об аксиомах геометрии. 
Беседа об аксиомах геометрии.
           Начальные сведения из стереометрии. 

Предмет  стереометрии.  Геометрические  тела  и  поверхности.  Многогранники:  призма,
параллелепипед,  пирамида»  формулы  для  вычисления  их  объемов.  Тела  и  поверхности
вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и
объемов.

Логика и множества 

Теоретико-множественные понятия. 
   Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, характеристическим
свойством.  Стандартные  обозначения  числовых  множеств.  Пустое  множество  и  его  обозначение.
Подмножество. Объединение и пересечение множеств.
   Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна.
Элементы логики.
Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная
данной. Пример и контрпример.
   Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок,  если то в том и только в
том случае, логические связки и, или.

Математика в историческом развитии

   История формирования понятия числа:  натуральные числа,  дроби, недостаточность рациональных
чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби
в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и
метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.
   Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма,
Ф.  Виет,  Р.  Декарт.  История  вопроса  о  нахождении  формул  корней  алгебраических  уравнений,
неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырех.  Н. Тарталья,  Дж. Кардано, Н. X.
Абель, Э. Галуа.
   Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры.
Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.
   Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске.
   Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А.
Н. Колмогоров.
   От  землемерия  к  геометрии.  Пифагор  и  его  школа.  Фалес.  Архимед.  Построение  правильных
многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа л. Золотое сечение.
«Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата.
   Софизмы, парадоксы.

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ

КАЖДОЙ ТЕМЫ

Тематическое  планирование  составлено  с  учетом  рабочей  программы  воспитания.
Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета  обеспечивает  реализацию  следующих
целевых приоритетов воспитания обучающихся:
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1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в
защите и постоянном внимании со стороны человека;

5.  к  миру  как  главному  принципу  человеческого  общежития,  условию  крепкой  дружбы,
налаживания  отношений  с  коллегами  по  работе  в  будущем  и  создания  благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;

6.  к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему  будущее  человека,  как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

7.  к  культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое
самовыражение;

8.  к  здоровью  как  залогу  долгой  и  активной  жизни  человека,  его  хорошего  настроения  и
оптимистичного взгляда на мир;

9.  к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как  равноправным
социальным  партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать  доброжелательные  и
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать
чувства одиночества;

10.  к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и  самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее

Тематическое планирование

с определением основных видов учебной деятельности  и метапредметных
умений и навыков

МАТЕМАТИКА

5—6 классы (340ч)

Основное содержание по те-
мам

Характеристика основных
видов деятельности уче-
ника (на уровне учебных 
действий)

Метапредметные уме-
ния и навыки

1 2 3
1. Натуральные числа (43 ч)

Натуральный ряд. Десятичная
система  счисления.
Арифметические  действия  с
натуральными  числами.
Свойства  арифметических
действий.

Описывать свойства натураль-
ного ряда.
Читать  и  записывать
натуральные  числа,  сравнивать
и упорядочивать их.
Выполнять вычисления с нату-

Уметь видеть математиче-
скую задачу в контексте 
проблемной ситуации в ок-
ружающей жизни.
Понимать сущности алго-
ритмических предписаний 
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Понятие о степени с 
натуральным показателем.
Квадрат и куб числа.
Числовые  выражения,
значение  числового  выра-
жения.  Порядок  действий  в
числовых  выражениях,
использование скобок.
Решение  текстовых  задач
арифметическими способами.
Делители и кратные. 
Наибольший общий делитель; 
наименьшее общее кратное. 
Свойства делимости. 
Признаки делимости на 2, 3, 5,
9, 10. Простые и составные 
числа. Разложение 
натурального числа на 
простые множители. Деление 
с остатком 

ральными  числами;  вычислять
значения степеней.
Формулировать  свойства
арифметических  действий,
записывать их с помощью букв,
преобразовывать  на  их  основе
числовые выражения.
Анализировать  и
осмысливать  текст  задачи,
переформулировать  условие,
извлекать  необходимую  ин-
формацию,  моделировать
условие  с  помощью  схем,  ри-
сунков,  реальных  предметов;
строить  логическую  цепочку
рассуждений;  критически
оценивать  полученный  ответ,
осуществлять  самоконтроль,
проверяя ответ на соответствие
условию.
Формулировать  определения
делителя  и  кратного,  простого
числа и составного числа, свой-
ства и признаки делимости.
Доказывать и опровергать с 
помощью контрпримеров 
утверждения о делимости чи-
сел. Классифицировать нату-
ральные числа (четные и 
нечетные, по остаткам от де-
ления на 3 и т. п.).
Исследовать простейшие 
числовые закономерности, про-
водить числовые эксперименты 
(в том числе с использованием 
калькулятора, компьютера)

и умение действовать в 
соответствии с предложен-
ным алгоритмом.

2. Дроби (160 ч)
Обыкновенные  дроби.
Основное  свойство  дроби.
Сравнение  обыкновенных
дробей.  Арифметические
действия  с  обыкновенными
дробями.  Нахождение  части
от  целого  и  целого  по  его
части.
Десятичные дроби. Сравнение
десятичных  дробей.
Арифметические  действия  с

Моделировать в графической, 
предметной форме понятия и 
свойства, связанные с понятием
обыкновенной дроби.
Формулировать,  записывать
с помощью букв основное свой-
ство обыкновенной дроби, пра-
вила  действий  с
обыкновенными дробями.
Преобразовывать  обыкновен-
ные  дроби,  сравнивать  и

Понимать  сущности
алгоритмических  предпи-
саний  и умение  действовать
в  соответствии  с
предложенным  алгоритмом.
Умение самостоятельно ста-
вить цели, выбирать и созда-
вать алгоритмы для решения
учебных  математических
проблем;
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десятичными  дробями.
Представление  десятичной
дроби  в  виде  обыкновенной
дроби и обыкновенной в виде
десятичной.
Отношение. Пропорция; 
основное свойство пропорции.
Проценты; нахождение 
процентов от величины и 
величины по ее процентам; 
выражение отношения в 
процентах.
Решение текстовых задач 
арифметическими способами

упорядочивать  их.  Выполнять
вычисления  с  обыкновенными
дробями.
Читать и записывать десятич-
ные  дроби.  Представлять
обыкновенные  дроби  в  виде
десятичных  и  десятичные  в
виде  обыкновенных;  находить
десятичные приближения обык-
новенных дробей.
Сравнивать  и  упорядочивать
десятичные  дроби.  Выполнять
вычисления с десятичными дро-
бями.
Использовать  эквивалентные
представления  дробных  чисел
при их сравнении, при вычисле-
ниях.
Выполнять прикидку и оценку 
в ходе вычислений.
Объяснять,  что такое процент.
Представлять проценты в виде
дробей  и  дроби  в  виде
процентов.
Осуществлять поиск информа-
ции (в СМИ), содержащей дан-
ные,  выраженные в  процентах,
интерпретировать  их.
Приводить  примеры использо-
вания отношений на практике.
Решать  задачи  на  проценты  и
дроби  (в  том  числе  задачи  из
реальной  практики),  используя
при  необходимости
калькулятор;  использовать
понятия  отношения  и  пропор-
ции при решении задач.
Анализировать  и
осмысливать  текст  задачи,
переформулировать  условие,
извлекать  необходимую  ин-
формацию,  моделировать
условие  с  помощью  схем,  ри-
сунков,  реальных  предметов;
строить  логическую  цепочку
рассуждений;  критически
оценивать  полученный  ответ,
осуществлять  самоконтроль,
проверяя ответ на соответствие
условию.
Проводить несложные 
исследования, связанные со 

133



свойствами дробных чисел, 
опираясь на числовые экспери-
менты (в  том числе с 
использованием калькулятора, 
компьютера)
3. Рациональные числа (40 ч)

Положительные и 
отрицательные числа, модуль 
числа. Изображение чисел 
точками координатной 
прямой; геометрическая 
интерпретация модуля числа.

Множество целых чисел. 
Множество рациональных 
чисел. Сравнение рацио-
нальных чисел. Арифме-
тические действия с рацио-
нальными числами. Свойства 
арифметических действий

Приводить  примеры
использования  в  окружающем
мире  положительных  и
отрицательных чисел (темпера-
тура,  выигрыш  —  проигрыш,
выше — ниже уровня моря и т.
п.).
Изображать  точками
координатной  прямой  положи-
тельные  и  отрицательные
рациональные числа.
Характеризовать  множество
целых  чисел,  множество
рациональных чисел.
Формулировать и записывать
с  помощью  букв  свойства
действий с рациональными чис-
лами,  применять  для
преобразования  числовых
выражений.
Сравнивать  и  упорядочивать
рациональные  числа,  вы-
полнять  вычисления  с  рацио-
нальными числами

Понимать  сущности
алгоритмических
предписаний  и  умение
действовать  в  соот-
ветствии  с  предложен-
ным алгоритмом.
Умение понимать  и
использовать  математи-
ческие  средства
наглядности  (графики,
диаграммы,  таблицы,
схемы  и  др.)  для  ил-
люстрации,  интерпрета-
ции, аргументации;

4. Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами 
(31 ч)

Примеры зависимостей между
величинами скорость, время,
расстояние; производитель-
ность, время, работа; цена, 
количество, стоимость и др. 
Представление зависимостей в
виде формул. Вычисления по 
формулам.
Решение текстовых задач 
арифметическими способами

Выражать одни единицы 
измерения величины в других 
единицах (метры в километрах, 
минуты в часах и т. п.).
Округлять  натуральные  числа
и десятичные дроби. Выполнять
прикидку  и  оценку  в  ходе
вычислений.
Моделировать  несложные
зависимости  с  помощью  фор-
мул; выполнять вычисления по
формулам.
Использовать  знания  о
зависимостях  между  величи-
нами  (скорость,  время,
расстояние;  работа,  производи-
тельность,  время  и  т.  п . )  при
решении текстовых задач

Уметь видеть  математиче-
скую задачу в контексте про-
блемной  ситуации  в  других
дисциплинах, в окружающей
жизни

5. Элементы алгебры (15 ч)
Использование  букв  для Читать  и  записывать  Уметь видеть 
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обозначения чисел, для записи
свойств  арифметических
действий.
Буквенные  выражения
(выражения  с  переменными).
Числовое  значение  буквен-
ного выражения.
Уравнение, корень уравнения.
Нахождение  неизвестных
компонентов  арифметических
действий.
Декартовы  координаты  на
плоскости.  Построение  точки
по  ее  координатам,  опреде-
ление  координат  точки  на
плоскости

буквенные  выражения,  состав-
лять  буквенные  выражения  по
условиям задач.
Вычислять  числовое  значение
буквенного  выражения  при
заданных значениях букв.
Составлять уравнения по усло-
виям  задач.  Решать  про-
стейшие  уравнения  на  основе
зависимостей  между  компо-
нентами  арифметических
действий.
Строить  на  координатной
плоскости  точки  и  фигуры  по
заданным координатам; опреде-
лять координаты точек

математическую задачу в 
контексте проблемной 
ситуации в окружающей 
жизни.
Понимать сущности 
алгоритмических предпи-
саний и умение действовать 
в соответствии с 
предложенным алгоритмом.
Первоначальные
представления  об  идеях  и  о
методах математики как уни-
версальном  языке  науки  и
техники,  средстве
моделирования  явлений  и
процессов;

6. Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества   (10 ч)
Представление данных в виде 
таблиц, диаграмм.
Понятие о случайном опыте и
событии.  Достоверное  и
невозможное  события.  Срав-
нение шансов.
Решение  комбинаторных
задач перебором вариантов

Извлекать информацию из таб-
лиц и диаграмм, выполнять 
вычисления по табличным дан-
ным, сравнивать величины, 
находить наибольшие и 
наименьшие значения и др.
Выполнять сбор информации в
несложных  случаях,  представ-
лять  информацию  в  виде
таблиц и диаграмм, в том числе
с  помощью  компьютерных
программ.
Приводить  примеры
случайных  событий,
достоверных  и  невозможных
событий.  Сравнивать  шансы
наступления  событий;  строить
речевые  конструкции  с
использованием  словосочета-
ний  более  вероятно,  мало-
вероятно и др.
Выполнять перебор всех 
возможных вариантов для пере-
счета объектов или комбина-
ций, выделять комбинации, 
отвечающие заданным 
условиям
Приводить примеры конечных 
и бесконечных множеств. 
Находить объединение и 
пересечение конкретных 
множеств. Приводить примеры 
несложных классификаций из 
различных областей жизни.

Уметь видеть математиче-
скую задачу в контексте 
проблемной ситуации в 
окружающей жизни.
Умение выдвигать гипотезы 
при решении учебных задач, 
понимать необходимость их 
проверки
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Иллюстрировать теоретико-
множественные понятия с 
помощью кругов Эйлера

7. Наглядная геометрия (41 ч)
Наглядные  представления  о
фигурах на плоскости: прямая,
отрезок,  луч,  угол,  ломаная,
многоугольник,  правильный
многоугольник,  окружность,
круг.  Четырехугольник,
прямоугольник,  квадрат.  Тре-
угольник,  виды
треугольников.
Изображение  геометрических
фигур.  Взаимное
расположение  двух  прямых,
двух  окружностей,  прямой  и
окружности.
Длина  отрезка,  ломаной.
Периметр  многоугольника.
Единицы  измерения  длины.
Измерение  длины  отрезка,
построение  отрезка  заданной
длины.
Угол.  Виды углов.  Градусная
мера  угла.  Измерение  и
построение  углов  с  помощью
транспортира.
Понятие  площади  фигуры;
единицы измерения  площади.
Площадь  прямоугольника  и
площадь  квадрата.  Рав-
новеликие фигуры.
Наглядные  представления  о
пространственных  фигурах:
куб,  параллелепипед,  призма,
пирамида,  шар,  сфера,  конус,
цилиндр.  Изображение  про-
странственных  фигур.  При-
меры  сечений.  Много-
гранники,  правильные
многогранники.  Примеры
разверток  многогранников,
цилиндра и конуса.
Понятие  объема;  единицы
объема.  Объем  прямо-
угольного  параллелепипеда  и
объем куба.
Понятие  о  равенстве  фигур.
Центральная,  осевая  и
зеркальная  симметрии.
Изображение  симметричных

Распознавать  на  чертежах,
рисунках  и  моделях  гео-
метрические  фигуры,
конфигурации фигур (плоские и
пространственные).  Приводить
примеры  аналогов  геометриче-
ских  фигур  в  окружающем
мире.
Изображать  геометрические
фигуры и  их  конфигурации  от
руки  и  с  использованием
чертежных  инструментов.
Изображать  геометрические
фигуры на клетчатой бумаге.
Измерять  с  помощью
инструментов  и  сравнивать
длины отрезков и величины уг-
лов.  Строить отрезки заданной
длины  с  помощью  линейки  и
циркуля  и  углы  заданной  ве-
личины  с  помощью  транспор-
тира.  Выражать  одни единицы
измерения длин через другие.
Вычислять площади квадратов
и  прямоугольников,  используя
формулы  площади  квадрата  и
площади прямоугольника.
Выражать  одни  единицы
измерения  площади  через  дру-
гие.
Изготавливать  пространствен-
ные  фигуры  из  разверток;
распознавать  развертки  куба,
параллелепипеда,  пирамиды,
цилиндра и конуса. Рассматри-
вать  простейшие  сечения  про-
странственных фигур, получае-
мые  путем  предметного  или
компьютерного моделирования,
определять их вид.
Вычислять  объемы  куба  и
прямоугольного  параллелепи-
педа,  используя  формулы  объ-
ема куба и объема прямоуголь-
ного  параллелепипеда.  Выра-
жать  одни единицы измерения
объема через другие.
Исследовать  и  описывать

Строить  логическую  це-
почку  рассуждений,
сопоставлять  полученный
результат с условием задачи.
Умение применять
индуктивные и  дедуктивные
способы  рассуждений,  ви-
деть  различные  стратегии
решения задач
Умение  планировать  и
осуществлять  деятельность,
направленную  на  решение
задач  исследовательского
характера;
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фигур свойства геометрических фигур
(плоских  и  пространственных),
используя  эксперимент,
наблюдение,  измерение.
Моделировать  геометрические
объекты,  используя  бумагу,
пластилин,  проволоку  и  др.
Использовать  компьютерное
моделирование  и  эксперимент
для  изучения  свойств
геометрических объектов.
Находить  в окружающем мире
плоские  и  пространственные
симметричные фигуры.
Решать  задачи  на  нахождение
длин отрезков, периметров мно-
гоугольников,  градусной  меры
углов,  площадей  квадратов  и
прямоугольников,  объемов  ку-
бов  и  прямоугольных
параллелепипедов,  куба.  Выде-
лять  в условии задачи данные,
необходимые  для  ее  решения,
строить  логическую  цепочку
рассуждений,  сопоставлять
полученный  результат  с  усло-
вием задачи.
Изображать  равные  фигуры,
симметричные фигуры

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Математика 7-9 классы ( 510 ч )

Раздел  «Алгебра»

Основное 
содержание по темам

Характеристика основных 
видов деятельности уче-
ника (на уровне учебных 
действий)

Метапредметные уме-
ния и навыки

1 2 3
1. Действительные числа (17 ч)

Расширение  множества
натуральных  чисел  до
множества целых, множества
целых  чисел  до  множества
рациональных.  Рациональное
число как отношение    т/п,
где  т  — целое число, а  п  —

Описывать множество целых 
чисел, множество рациональных
чисел, соотношение между 
этими множествами.
Сравнивать  и  упорядочивать
рациональные числа,  выполнять
вычисления  с  рациональными

Умение понимать и исполь-
зовать математические сред-
ства  наглядности  (графики,
диаграммы,  таблицы,  схемы
и  др.)  для  иллюстрации,
интерпретации,
аргументации.
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натуральное число.
Степень с целым 
показателем. Квадратный 
корень из числа. Корень 
третьей степени.
Понятие  об  иррациональном
числе.  Иррациональность
числа√2 и  несоизмеримость
стороны  и  диагонали
квадрата.  Десятичные  при-
ближения  иррациональных
чисел.
Множество  действительных
чисел;  представление
действительных чисел в виде
бесконечных  десятичных
дробей.  Сравнение  действи-
тельных чисел.
Взаимно  однозначное
соответствие  между  дей-
ствительными числами и точ-
ками  координатной  прямой.
Числовые  промежутки:
интервал, отрезок, луч

числами,  вычислять  значения
степеней с целым показателем.
Формулировать  определение
квадратного корня из числа. Ис-
пользовать график функции у =
х2 для  нахождения  квадратных
корней.  Вычислять  точные  и
приближенные значения корней,
используя  при  необходимости
калькулятор;  проводить  оценку
квадратных корней.
Формулировать  определение
корня третьей степени; находить
значения  кубических  корней,
при  необходимости  используя,
калькулятор.
Приводить  примеры  иррацио-
нальных  чисел;  распознавать
рациональные  и  иррациональ-
ные  числа;  изображать  числа
точками координатной прямой.
Находить  десятичные
приближения  рациональных  и
иррациональных чисел;  сравни-
вать и упорядочивать действи-
тельные числа.
Описывать множество действи-
тельных чисел.
Использовать в письменной ма-
тематической  речи  обозначения
и графические изображения чи-
словых  множеств,  теоретико-
множественную символику

Умение находить  в  различ-
ных  источниках  информа-
цию,  необходимую  для  ре-
шения  математических  про-
блем,  представлять  ее  в
понятной  форме,  принимать
решение  в  условиях  не-
полной  и  избыточной,
точной  и  вероятностной
информации.

2.  Измерения, приближения, оценки (10 ч)

Приближенное   значение  
величины,   точность 
приближения. Размеры 
объектов окружающего мира 
(от элементарных частиц до 
Вселенной), длительность 
процессов в окружающем 
мире. Выделение множителя 
— степени 10 в записи числа.
Прикидка и оценка 
результатов вычислений

Находить,  анализировать,  со-
поставлять  числовые  характе-
ристики объектов окружающего
мира.
Использовать  запись  чисел  в
стандартном  виде  для  выраже-
ния размеров объектов, длитель-
ности процессов в окружающем
мире.
Сравнивать  числа и величины,
записанные  с  использованием
степени 10.
Использовать  разные  формы
записи приближенных значений;
делать  выводы  о  точности
приближения по записи прибли-

Умение видеть  математиче-
скую  задачу  в  контексте
проблемной  ситуации  в
других  дисциплинах,  в
окружающей жизни.
Выполнять вычисления с 
реальными данными.

138



женного значения.
Выполнять вычисления с 
реальными данными.
Выполнять прикидку и оценку 
результатов вычислений

3. Введение в алгебру ( 8  ч)

Буквенные выражения 
(выражения с переменными). 
Числовое значение буквен-
ного выражения. Допустимые
значения переменных. 
Подстановка выражений 
вместо переменных.

Преобразование 
буквенных выражений на ос-
нове свойств арифметических
действий. Равенство буквен-
ных выражений. Тождество

Выполнять  элементарные  зна-
ково-символические  действия:
применять буквы для обозначе-
ния чисел, для записи общих ут-
верждений;  составлять
буквенные  выражения  по
условиям,  заданным  словесно,
рисунком или чертежом;  преоб-
разовывать  алгебраические
суммы  и  произведения  (вы-
полнять  приведение  подобных
слагаемых,  раскрытие  скобок,
упрощение произведений).
Вычислять  числовое  значение
буквенного  выражения;  нахо-
дить область допустимых значе-
ний переменных в выражении

Понимание сущности
алгоритмических  пред-
писаний  и  умение  действо-
вать  в  соответствии  с
предложенным алгоритмом.
Понимать и использовать 
математические средства 
наглядности (диаграммы, 
таблицы, схемы и др.) для 
иллюстрации, интерпрета-
ции, аргументации.

4.  Многочлены (29ч)

Степень с натуральным 
показателем и ее свойства. 
Одночлены и многочлены. 
Степень многочлена. Сло-
жение, вычитание, умноже-
ние многочленов. Формулы 
сокращенного умножения: 
квадрат суммы и квадрат 
разности. Формула разности 
квадратов. Преобразование 
целого выражения в много-
член. Разложение многочлена
на множители: вынесение 
общего множителя за скобки, 
группировка, применение 
формул сокращенного 
умножения.

Многочлены с одной 
переменной. Корень мно-
гочлена. Квадратный трех-
член, разложение квадратно-
го трехчлена на множители

Формулировать, записывать в 
символической форме и обос-
новывать свойства степени с 
натуральным показателем; при-
менять свойства степени для 
преобразования выражений и 
вычислений.
Выполнять действия с много-
членами.
Выводить  формулы  сокращен-
ного умножения,  применять  их
в преобразованиях выражений и
вычислениях.
Выполнять разложение много-
членов на множители.
Распознавать  квадратный трех-
член,  выяснять  возможность
разложения  на  множители,
представлять  квадратный
трехчлен  в  виде  произведения
линейных множителей.
Применять различные формы 
самоконтроля при выполнении 
преобразований

Умение  выдвигать  гипотезы
при решении учебных задач,
понимать  необходимость  их
проверки.
Умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
математических проблем.
Понимать  сущности
алгоритмических  предпи-
саний и умение  действовать
в  соответствии  с
предложенным алгоритмом.

5. Алгебраические дроби (43 ч)
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Алгебраическая дробь. 
Основное свойство алгеб-
раической дроби. Сокраще-
ние дробей. Сложение, вы-
читание, умножение, деление 
алгебраических дробей.
Степень с целым показателем
и ее свойства.

Рациональные выражения 
и их преобразования. 
Доказательство тождеств

Формулировать основное свой-
ство  алгебраической  дроби  и
применять  его  для  преобразо-
вания дробей.
Выполнять  действия  с
алгебраическими дробями.
 Представлять  целое  выраже-
ние в виде многочлена, дробное
— в виде отношения многочле-
нов; доказывать тождества.
Формулировать определение 
степени с целым показателем. 
Формулировать, записывать в 
символической форме и иллю-
стрировать примерами 
свойства степени с целым 
показателем; применять свой-
ства степени для преобразования
выражений и вычислений

Умение применять
индуктивные и дедуктивные
способы  рассуждений,  ви-
деть  различные  стратегии
решения задач.
Понимать сущности
алгоритмических  предпи-
саний и умение  действовать
в  соответствии  с
предложенным алгоритмом;

6. Квадратные корни  ( 12ч)

Понятия  квадратного  
корня,  арифметического 
квадратного корня. 
Уравнение вида х2=а. 
Свойства арифметических 
квадратных корней: корень из
произведения, частного, сте-
пени; тождества,(√а )

2 = а, где 
а≥0 ,

√а2 = |а|  Применение 
свойств арифметических 
квадратных корней для 
преобразования числовых вы-
ражений и   вычислений

Доказывать  свойства
арифметических  квадратных
корней;  применять  их для пре-
образования выражений.
Вычислять  значения  выраже-
ний,  содержащих  квадратные
корни;  выражать  переменные
из геометрических и физических
формул.
Исследовать  уравнение вида х2

=  а;  находить  точные  и  при-
ближенные корни при
 а > 0

Умение планировать  и
осуществлять  деятельность,
направленную  на  решение
задач  исследовательского
характер.

7. Уравнения с одной переменной (38 ч)
Уравнение с одной 
переменной. Корень уравне-
ния. Свойства числовых ра-
венств. Равносильность урав-
нений.
Линейное  уравнение.
Решение  уравнений,  сводя-
щихся к линейным.
Квадратное  уравнение.
Неполные  квадратные  урав-
нения. Формула корней квад-
ратного  уравнения.  Теорема
Виета.  Решение  уравнений,
сводящихся  к  квадратным.

Распознавать линейные и квад-
ратные  уравнения,  целые  и
дробные уравнения.
Решать  линейные,  квадратные
уравнения,  а  также  уравнения,
сводящиеся  к  ним;  решать
дробно-рациональные  уравне-
ния.
Исследовать  квадратные
уравнения  по  дискриминанту  и
коэффициентам.
Решать текстовые задачи алгеб-
раическим  способом:  пере-
ходить  от  словесной  форму-

Умение применять
индуктивные и дедуктивные
способы  рассуждений,  ви-
деть  различные  стратегии
решения задач.
Первоначальные
представления  об  идеях  и  о
методах математики как уни-
версальном  языке  науки  и
техники,  средстве
моделирования  явлений  и
процессов.
Видеть математическую
задачу  в  контексте
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Биквадратное уравнение.
Примеры решения уравнений
третьей  и  четвертой  степени
разложением на множители.
Решение дробно-
рациональных уравнений.
Решение текстовых задач 
алгебраическим способом

лировки  условия  задачи  к
алгебраической  модели  путем
составления  уравнения;  решать
составленное уравнение;  интер-
претировать результат

проблемной  ситуации  в
других  дисциплинах,  в
окружающей жизни.
Самостоятельно ставить
цели,  выбирать  и  создавать
алгоритмы  для  решения
учебных  математических
проблем.

8. Системы уравнений (18 ч)

Уравнение  с  двумя
переменными.  Линейное
уравнение  с  двумя  перемен-
ными.  Примеры  решения
уравнений в целых числах.
Система  уравнений  с  двумя
переменными.  Равно-
сильность  систем  уравнений.
Система  двух  линейных
уравнений  с  двумя  перемен-
ными; решение подстановкой
и сложением. Решение систем
двух  уравнений,  одно  из
которых  линейное,  а  другое
второй  степени.  Примеры
решения  систем  нелинейных
уравнений.
Решение  текстовых  задач
алгебраическим способом.
Декартовы  координаты  на
плоскости.  Графическая
интерпретация  уравнения  с
двумя переменными.
График линейного уравнения
с  двумя  переменными,
угловой  коэффициент  пря-
мой; условие параллельности
прямых.
Графики  простейших
нелинейных  уравнений  (па-
рабола,  гипербола,  окруж-
ность).
Графическая  интерпретация
системы  уравнений  с  двумя
переменными

Определять,  является  ли  пара
чисел решением данного уравне-
ния  с  двумя  переменными;
приводить  примеры  решения
уравнений  с  двумя  пере-
менными.
Решать  задачи,  алгебраической
моделью которых является урав-
нение  с  двумя  переменными;
находить  целые решения путем
перебора.
Решать  системы  двух  уравне-
ний с двумя переменными, ука-
занные в содержании.
Решать текстовые задачи алгеб-
раическим  способом:  пере-
ходить  от  словесной  форму-
лировки  условия  задачи  к
алгебраической  модели  путем
составления системы уравнений;
решать  составленную  систему
уравнений;  интерпретировать
результат.
Строить графики уравнений с 
двумя переменными. 
Конструировать эквивалентные
речевые высказывания с 
использованием алгебраиче-
ского и геометрического языков.
Решать  и  исследовать  уравне-
ния и системы уравнений на ос-
нове  функционально-графиче-
ских представлений уравнений

Использовать
функционально-графические
представления  для  решения
и исследования уравнений и
систем.
Понимать сущности 
алгоритмических предпи-
саний и умение действовать 
в соответствии с 
предложенным алгоритмом.
Использовать
математические средства на-
глядности  графики  для
интерпретации,  аргу-
ментации.

9. Неравенства  (21 ч)
Числовые неравенства и их 
свойства.
Неравенство  с  одной
переменной.  Равносильность
неравенств.  Линейные
неравенства с одной перемен-

Формулировать свойства 
числовых неравенств, ил-
люстрировать их на координат-
ной прямой, доказывать 
алгебраически; применять 
свойства неравенств при реше-

Понимать сущности 
алгоритмических предпи-
саний и умение действовать 
в соответствии с 
предложенным алгоритмом.
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ной. Квадратные неравенства.
Системы  линейных
неравенств  с одной перемен-
ной

нии задач.
Распознавать линейные и квад-
ратные неравенства. 
Решать линейные неравенства, 
системы линейных неравенств. 
Решать квадратные неравенства
на основе графических пред-
ставлений

Использовать 
математические средства на-
глядности графики для  
интерпретации, аргу-
ментации.

10. Зависимости между величинами  (15 ч)
Зависимость между 
величинами.
Представление  зависимостей
между  величинами  в  виде
формул.  Вычисления  по
формулам.
Прямая  пропорциональная
зависимость:  задание
формулой,  коэффициент
пропорциональности;  свой-
ства. Примеры прямо пропор-
циональных зависимостей.
Обратная пропорциональная 
зависимость: задание 
формулой, коэффициент 
обратной про-
порциональности; свойства. 
Примеры обратных 
пропорциональных 
зависимостей.
Решение  задач  на  прямую
пропорциональность  и
обратную  пропорциональную
зависимости

Составлять  формулы,  выра-
жающие зависимости между ве-
личинами,  вычислять  по
формулам.
Распознавать  прямую и обрат-
ную пропорциональные зависи-
мости. 
Решать  текстовые  задачи  на
прямую  и  обратную  про-
порциональные зависимости  ( в
том  числе  с  контекстом  из
смежных дисциплин,  из  реаль-
ной жизни)

Умение видеть
математическую  задачу  в
контексте проблемной ситуа-
ции в других дисциплинах, в
окружающей жизни.
Умение выдвигать  гипотезы
при решении учебных задач,
понимать  необходимость  их
проверки.
Умение применять
индуктивные и дедуктивные
способы  рассуждений,  ви-
деть  различные  стратегии
решения задач;

11. Числовые функции (37 ч)

Понятие  функции.  Область
определения  и  множество
значений  функции.  Способы
задания  функции.  График
функции.  Свойства  функции,
их  отображение  на  графике:
возрастание и убывание функ-
ции,  нули  функции,
сохранение  знака.  Чтение  и
построение  графиков
функций.
Примеры  графиков
зависимостей,  отражающих
реальные процессы.
Функции,  описывающие
прямую  и  обратную  про-
порциональные  зависимости,

Вычислять  значения функций,
заданных  формулами  (при
необходимости  использовать
калькулятор);  составлять  таб-
лицы значений функций.
Строить  по  точкам  графики
функций.  Описывать  свойства
функции на основе ее графиче-
ского представления.
Моделировать  реальные
зависимости  формулами  и
графиками.  Читать  графики
реальных зависимостей.
Использовать  функциональ-
ную символику для записи раз-
нообразных  фактов,  связанных
с  рассматриваемыми  функ-

Умение самостоятельно 
ставить цели, выбирать и 
создавать алгоритмы для 
решения учебных 
математических проблем.
Умение видеть
математическую  задачу  в
контексте проблемной ситуа-
ции в других дисциплинах, в
окружающей жизни.
Самостоятельно ставить 
цели, выбирать и создавать 
алгоритмы для решения 
учебных математических 
проблем.
Планировать и 
осуществлять деятельность, 
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их графики.
Линейная функция, ее график 
и свойства.
Квадратичная функция, ее 
график и свойства.
Степенные  функции  с
натуральными показателями  2
и  3 ,  их  графики  и  свойства.
Графики функций

у=√х;  у=
х
у

;   у=|х|

циями, обогащая опыт выполне-
ния  знаково-символических
действий.  Строить  речевые
конструкции  с  использованием
функциональной терминологии.
Использовать  компьютерные
программы для построения гра-
фиков функций, для исследова-
ния  положения  на  координат-
ной  плоскости  графиков  функ-
ций в зависимости от значений
коэффициентов,  входящих  в
формулу.
Распознавать виды изучаемых 
функций. Показывать 
схематически положение на ко-
ординатной плоскости графи-
ков изучаемых функций в зави-
симости от значений коэффици-
ентов, входящих в формулы.
Строить графики изучаемых 
функций; описывать их
свойства

направленную на решение 
задач исследовательского 
характера.

12. Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15
ч)

Понятие числовой 
последовательности. Задание 
последовательности рекур-
рентной формулой и фор-
мулой n-го члена.

Арифметическая и 
геометрическая прогрессии. 
Формулы n-го члена арифме-
тической и геометрической 
прогрессий, суммы первых п  
членов. Изображение членов 
арифметической и 
геометрической прогрессий 
точками координатной 
плоскости. Линейный и 
экспоненциальный рост. 
Сложные проценты

Применять  индексные
обозначения,  строить  речевые
высказывания с использованием
терминологии,  связанной  с
понятием последовательности.
Вычислять  члены  последова-
тельностей,  заданных формулой
п-го  члена  или  рекуррентной
формулой. 
Устанавливать  закономерность
в  построении  последовательно-
сти,  если  известны  первые
несколько ее членов. 
Изображать  члены  по-
следовательности  точками  на
координатной плоскости.
Распознавать  арифметическую
и  геометрическую  прогрессии
при разных способах задания. 
Выводить на основе доказатель-
ных  рассуждений  формулы
общего члена арифметической и
геометрической  прогрессий,
суммы  первых  л  членов
арифметической  и  гео-
метрической  прогрессий;  ре-

Понимать сущности 
алгоритмических предпи-
саний и умение действовать 
в соответствии с 
предложенным алгоритмом.
Видеть математическую 
задачу в контексте 
проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в 
окружающей жизни.
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шать  задачи  с  использованием
этих формул.
Рассматривать  примеры из ре-
альной жизни, иллюстрирующие
изменение  в  арифметической
прогрессии,  в  геометрической
прогрессии;  изображать
соответствующие  зависимости
графически.
Решать задачи на сложные про-
центы,  в  том  числе  задачи  из
реальной  практики  ( с  исполь-
зованием калькулятора)

13. .Описательная статистика (10 ч)

Представление данных в 
виде таблиц, диаграмм, 
графиков. Случайная 
изменчивость. Ста-
тистические

характеристики набора 
данных: среднее арифметиче-
ское, медиана, наибольшее и 
наименьшее значения, 
размах. Представление о 
выборочном исследовании

Извлекать  информацию из таб-
лиц  и  диаграмм,  выполнять
вычисления  по  табличным дан-
ным.  Определять  по  диаграм-
мам наибольшие и наименьшие
данные, сравнивать величины.
Представлять  информацию  в
виде  таблиц,  столбчатых  и
круговых диаграмм, в том числе
с  помощью  компьютерных
программ.
Приводить  примеры  числовых
данных  (цена,  рост,  время  на
дорогу и т.  д . ) ,  находить сред-
нее арифметическое, размах чи-
словых наборов.
Приводить содержательные 
примеры использования средних
для описания данных (уровень 
воды в водоеме, спортивные 
показатели, определение границ 
климатических зон)

Понимать и использовать 
математические средства 
наглядности (диаграммы, 
таблицы, схемы) для 
иллюстрации, 
интерпретации, аргу-
ментации.
Видеть математическую 
задачу в контексте 
проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в 
окружающей жизни.

14. Случайные события и вероятность (15 ч)

Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота 
случайного события. Статистический подход к понятию 
вероятности. Вероятности противоположных событий. 
Достоверные и невозможные события. Равновозможность 
событий. Классическое определение вероятности
Проводить  случайные эксперименты, в том числе с помощью
компьютерного  моделирования,  интерпретировать  их  резуль-
таты.  Вычислять  частоту  случайного  события;  оценивать  ве-
роятность с помощью частоты, полученной опытным путем.
Решать задачи на нахождение вероятностей событий.
Приводить  примеры  случайных  событий,  в  частности  досто-
верных и невозможных событий, маловероятных событий. 
Приводить примеры   равновероятных событий

Видеть математическую 
задачу в контексте 
проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в 
окружающей жизни.
Умение  выдвигать  гипотезы
при решении учебных задач,
понимать  необходимость  их
проверки.
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15. Элементы комбинаторики (8 ч)
Решение комбинаторных 

задач перебором вариантов. 
Комбинаторное правило 
умножения. Перестановки и 
факториал
-

Выполнять  перебор  всех  воз-
можных  вариантов  для  пере-
счета объектов или комбинаций.
Применять  правило  комбина-
торного умножения для решения
задач  на  нахождение  числа
объектов  или комбинаций (диа-
гонали многоугольника, рукопо-
жатия,  число  кодов,  шифров,
паролей и т. п . ) .  
Распознавать задачи на опреде-
ление  числа  перестановок  и
выполнять  соответствующие
вычисления.
Решать  задачи  на  вычисление
вероятности с применением ком-
бинаторики

Понимать и  использовать
математические  средства
наглядности  схемы  для
иллюстрации, интерпретации

16. Множества. Элементы логики ( 7  ч)
Множество, элемент 

множества. Задание множеств
перечислением элементов, 
характеристическим свойст-
вом. Стандартные 
обозначения числовых мно-
жеств. Пустое множество и 
его обозначение. Подмноже-
ство. Объединение и 
пересечение множеств, раз-
ность множеств.

Иллюстрация отношений 
между множествами с 
помощью диаграмм Эйлера 
— Венна.

Понятия о 
равносильности, следовании, 
употребление логических 
связок если     то,     в том и 
только том случае. 
Логические связки и, или

Приводить  примеры  конечных
и бесконечных множеств. Нахо-
дить объединение и пересечение
множеств.  Приводить  примеры
несложных классификаций.
Использовать  теоретико-
множественную  символику  и
язык при решении задач в ходе
изучения  различных  разделов
курса.
Иллюстрировать  математиче-
ские  понятия  и  утверждения
примерами.  Использовать  при-
меры  и  контрпримеры  в
аргументации.
Конструировать  математиче-
ские  предложения  с  помощью
связок если то, в том и только
том  случае,  логических  связок
и, или

Понимать и использовать 
математические средства 
наглядности (диаграммы, 
таблицы, схемы) для 
иллюстрации, 
интерпретации, аргу-
ментации.

Раздел  « Геометрия»

1. Прямые и углы ( 2 0 ч )

Точка, прямая, плоскость. 
Отрезок, луч. Угол. Прямой 
угол, острый и тупой углы, 
развернутый угол. 
Вертикальные и смежные 
углы. Биссектриса угла и ее 

Формулировать и 
доказывать теоремы, 
выражающие свойства 
вертикальных и смежных 
углов, свойства и признаки 
параллельных прямых, о 

Уметь находить в различных 
источниках информацию,  
необходимую для решения 
математических проблем, и 
представлять ее в понятной 
форме,  понимать и 
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свойство. Свойства углов с 
параллельными и 
перпендикулярными 
сторонами. Взаимное 
расположение прямых на 
плоскости: параллельные и 
пересекающиеся прямые. 
Перпендикулярные прямые. 
Теоремы о параллельности и 
перпендикулярности прямых. 
Перпендикуляр и наклонная к 
прямой. Серединный 
перпендикуляр к отрезку.

Свойства биссектрисы угла и 
серединного перпендикуляра к
отрезку.

единственности пер-
пендикуляра к прямой, 
свойстве перпендикуляра и 
наклонной, свойствах 
биссектрисы угла и 
серединного перпендикуляра к 
отрезку.
Решать задачи на построение, 
доказательство и вычисления. 
Выделять в условии задачи 
условие и заключение. 
Опираясь на условие задачи, 
проводить необходимые 
доказательные рассуждения. 
Сопоставлять полученный 
результат с условием задачи.

использовать математические 
средства наглядности 
(чертежи) для иллюстрации, 
интерпретации.

2.Треугольники (65ч.)
Треугольники. 

Прямоугольные, остроуголь-
ные и тупоугольные треуголь-
ники. Высота, медиана, 
биссектриса, средняя линия 
треугольника. Равнобедренные
и равносторонние тре-
угольники; свойства и при-
знаки равнобедренного 
треугольника.

Признаки равенства 
треугольников. Признаки ра-
венства прямоугольных тре-
угольников. Неравенство 
треугольника. Соотношения 
между сторонами и углами 
треугольника. Сумма углов 
треугольника. Внешние углы 
треугольника, теорема о 
внешнем угле треугольника. 
Теорема Фалеса. Подобие тре-
угольников; коэффициент 
подобия. Признаки подобия 
треугольников.

Теорема Пифагора. Синус, 
косинус, тангенс, котангенс 
острого угла прямоугольного 
треугольника и углов от 0 до 
180°; приведение к острому 
углу. Решение прямоугольных 
треугольников. Основное 
тригонометрическое 
тождество. Формулы, 

Формулировать  определения
прямоугольного,  остроуголь-
ного, тупоугольного, равнобед-
ренного,  равностороннего
треугольников;  высоты,
медианы, биссектрисы, средней
линии  треугольника;
распознавать и изображать их
на чертежах и рисунках.
Формулировать  определение
равных треугольников. Форму-
лировать  и  доказывать
теоремы о признаках равенства
треугольников.
Объяснять и иллюстрировать
неравенство треугольника.
Формулировать и доказывать
теоремы  о  свойствах  и
признаках  равнобедренного
треугольника,  соотношениях
между сторонами и углами тре-
угольника,  сумме  углов  тре-
угольника,  внешнем  угле
треугольника, о средней линии
треугольника.
Формулировать определение 
подобных треугольников.
Формулировать и доказывать
теоремы  о  признаках  подобия
треугольников,  теорему
Фалеса.
Формулировать  определения
и  иллюстрировать  понятия

Умение выдвигать  гипотезы
при  решении  учебных  задач,
понимать  необходимость  их
проверки.
Умение применять
индуктивные  и  дедуктивные
способы  рассуждений,  видеть
различные стратегии решения
задач.
Умение самостоятельно
ставить  цели,  выбирать  и
создавать  алгоритмы  для
решения  учебных  матема-
тических проблем.
Умение планировать  и
осуществлять  деятельность,
направленную  на  решение
задач  исследовательского
характера.
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связывающие синус, косинус, 
тангенс, котангенс одного и 
того же угла. Решение 
треугольников: теорема 
косинусов и теорема синусов.
Замечательные точки 
треугольника: точки пересе-
чения серединных перпенди-
куляров, биссектрис, медиан, 
высот и их продолжений

синуса,  косинуса,  тангенса  и
котангенса острого угла прямо-
угольного  треугольника.
Выводить формулы, выражаю-
щие  функции  угла
прямоугольного  треугольника
через  его  стороны.
Формулировать и доказывать
теорему Пифагора.
Формулировать  определения
синуса, косинуса, тангенса, ко-
тангенса углов от 0 до 180°.
 Выводить  формулы,
выражающие функции углов от
0  до  180°  через  функции
острых углов.
 Формулировать  и
разъяснять  основное
тригонометрическое тождество.
По  значениям  одной  три-
гонометрической функции угла
вычислять  значения  других
тригонометрических  функций
этого угла. 
Формулировать и доказывать
теоремы синусов и косинусов.
Формулировать и доказывать
теоремы  о  точках  пересечения
серединных  перпендикуляров,
биссектрис, медиан, высот или
их продолжений.
Исследовать  свойства  тре-
угольника с помощью компью-
терных программ.
Решать задачи на построение, 
доказательство и вычисления. 
Выделять в условии задачи 
условие и заключение. 
Моделировать условие задачи 
с помощью чертежа или 
рисунка, проводить 
дополнительные построения в 
ходе решения. Опираясь на 
данные условия задачи, прово-
дить необходимые 
рассуждения. 
Интерпретировать получен-
ный результат и сопоставлять 
его с условием задачи

3. Четырёхугольники (20ч)
Четырехугольник.
Параллелограмм,  теоремы  о

Формулировать  определения
параллелограмма,  прямоуголь-

  Умение выдвигать гипотезы
при  решении  учебных  задач,
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свойствах  сторон,  углов  и
диагоналей параллелограмма и
его признаки.
Прямоугольник,  теорема  о
равенстве  диагоналей
прямоугольника.
Ромб, теорема о свойстве 
диагоналей.
Квадрат.

Трапеция, средняя линия 
трапеции; равнобедренная 
трапеция

ника,  квадрата,  ромба,  трапе-
ции,  равнобедренной и  прямо-
угольной  трапеции,  средней
линии трапеции;  распознавать
и изображать их на чертежах и
рисунках.
Формулировать и доказывать
теоремы о свойствах и 
признаках параллелограмма, 
прямоугольника, квадрата, 
ромба, трапеции.
Исследовать свойства четы-
рехугольников с помощью 
компьютерных программ.
Решать  задачи  на  построение,
доказательство  и  вычисления.
Моделировать  условие задачи
с  помощью  чертежа  или
рисунка,  проводить  дополни-
тельные построения в ходе ре-
шения.
 Выделять  на  чертеже
конфигурации,  необходимые
для  проведения  обоснований
логических шагов решения. 
Интерпретировать  получен-
ный  результат  и  сопоставлять
его с условием задачи

понимать  необходимость  их
проверки.
Умение применять
индуктивные  и  дедуктивные
способы  рассуждений,  видеть
различные стратегии решения
задач.
Умение самостоятельно
ставить  цели,  выбирать  и
создавать  алгоритмы  для
решения  учебных  матема-
тических проблем.
Умение планировать  и
осуществлять  деятельность,
направленную  на  решение
задач  исследовательского
характера.

4. Многоугольники (10ч)
Многоугольник.  Выпуклые
многоугольники.  Правильные
многоугольники.  Теорема  о
сумме  углов  выпуклого
многоугольника.  Теорема  о
сумме  внешних  углов
выпуклого многоугольника

Распознавать многоугольники,
формулировать определение и
приводить  примеры
многоугольников.
Формулировать и доказывать
теорему  о  сумме  углов
выпуклого многоугольника.
Исследовать  свойства  много-
угольников  с  помощью
компьютерных программ.
Решать  задачи  на  доказатель-
ство и вычисления. 
Моделировать  условие задачи
с  помощью  чертежа  или
рисунка,  проводить  дополни-
тельные построения в ходе ре-
шения. 
Интерпретировать
полученный результат и сопос-
тавлять его с условием задачи

Умение выдвигать  гипотезы
при  решении  учебных  задач,
понимать  необходимость  их
проверки.
Умение применять
индуктивные  и  дедуктивные
способы  рассуждений,  видеть
различные стратегии решения
задач.
Умение самостоятельно
ставить  цели,  выбирать  и
создавать  алгоритмы  для
решения  учебных  матема-
тических проблем.
Умение планировать  и
осуществлять  деятельность,
направленную  на  решение
задач  исследовательского
характера.

5. Окружность и круг (20ч)
Окружность и круг. Центр, Формулировать определения Умение выдвигать  гипотезы
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радиус, диаметр. Дуга, хорда. 
Сектор, сегмент. 
Центральный, вписанный 
угол, величина вписанного 
угла. Взаимное расположение 
прямой и окружности, двух 
окружностей. Касательная и 
секущая к окружности, их 
свойства.
Вписанные  и  описанные
многоугольники.  Окружность,
вписанная в треугольник, и ок-
ружность,  описанная  около
треугольника.  Теоремы  о
существовании  окружности,
вписанной  в  треугольник,  и
окружности,  описанной  около
треугольника.
Вписанные и описанные 
окружности правильного 
многоугольника.
Формулы  для  вычисления
стороны  правильного
многоугольника;  радиуса
окружности,  вписанной  в
правильный  многоугольник;
радиуса  окружности,  опи-
санной  около  правильного
многоугольника

понятий, связанных с окружно-
стью, центрального и 
вписанного углов, секущей и 
касательной к окружности, уг-
лов, связанных с окружностью.
Формулировать и доказывать
теоремы  о  вписанных  углах,
углах,  связанных  с  окруж-
ностью.
Изображать,  распознавать  и
описывать  взаимное  располо-
жение прямой и окружности.
Изображать и формулировать
определения  вписанных  и
описанных  многоугольников  и
треугольников;
окружности, вписанной в тре-
угольник, и окружности, 
описанной около треугольника.
Формулировать и доказывать
теоремы о вписанной и 
описанной окружностях тре-
угольника и многоугольника.
Исследовать свойства конфи-
гураций, связанных с ок-
ружностью, с помощью 
компьютерных программ.
Решать  задачи  на  построение,
доказательство и вычисления. 
Моделировать  условие задачи
с  помощью  чертежа  или
рисунка,  проводить
дополнительные  построения  в
ходе решения. 
Выделять  на  чертеже  конфи-
гурации,  необходимые  для
проведения  обоснований  ло-
гических шагов решения. 
Интерпретировать  получен-
ный результат и  сопоставлять
его с условием задачи

при  решении  учебных  задач,
понимать  необходимость  их
проверки.
Умение применять
индуктивные  и  дедуктивные
способы  рассуждений,  видеть
различные стратегии решения
задач.
Умение самостоятельно
ставить  цели,  выбирать  и
создавать  алгоритмы  для
решения  учебных  матема-
тических проблем.
Умение планировать  и
осуществлять  деятельность,
направленную  на  решение
задач  исследовательского
характера.

6 Геометрические преобразования (10ч)
Понятие о равенстве фигур. 
Понятие движения: осевая и 
центральная симметрии, 
параллельный перенос, 
поворот. Понятие о подобии 
фигур и гомотетии

Объяснять и иллюстрировать
понятия  равенства  фигур,
подобия.  Строить  равные  и
симметричные  фигуры,  вы-
полнять параллельный перенос
и поворот.
Исследовать  свойства  движе-
ний с помощью компьютерных
программ.
Выполнять проекты по темам 

Умение планировать  и
осуществлять  деятельность,
направленную  на  решение
задач  исследовательского
характера.
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геометрических преобразова-
ний на плоскости

7. Построения с помощью циркуля и линейки (5ч)
Построения с помощью 
циркуля и линейки. Основные 
задачи на построение: деление 
отрезка пополам; построение 
угла, равного данному; 
построение треугольника по 
трем сторонам; построение 
перпендикуляра к прямой; 
построение биссектрисы угла; 
деление отрезка на п равных 
частей

Решать задачи на построение с
помощью циркуля и линейки.
Находить условия существова-
ния  решения,  выполнять
построение  точек,
необходимых  для  построения
искомой фигуры.
 Доказывать,  что построенная
фигура  удовлетворяет
условиям  задачи  (определять
число  решений  задачи  при
каждом  возможном  выборе
данных)

Умение видеть
математическую  задачу  в
контексте  проблемной  ситуа-
ции  в  других  дисциплинах,  в
окружающей жизни.
Иметь  первоначальные
представления  об  идеях  и  о
методах  математики  как  уни-
версальном  языке  науки  и
техники,  средстве
моделирования  явлений  и
процессов.

8. Измерение геометрических величин (27ч)
Длина отрезка. Длина 
ломаной. Периметр много-
угольника.
Расстояние  от  точки  до
прямой.  Расстояние  между
параллельными прямыми.
Длина  окружности,  число  л;
длина дуги окружности.
 Градусная мера угла, 
соответствие между величи-
ной центрального угла и дли-
ной дуги окружности.
Понятие площади плоских 
фигур. Равносоставленные и 
равновеликие фигуры. Пло-
щадь прямоугольника. Пло-
щади параллелограмма, 
треугольника и трапеции 
(основные формулы). Фор-
мулы, выражающие площадь 
треугольника через две 
стороны и угол между ними, 
через периметр и радиус 
вписанной окружности; 
формула Герона. Площадь 
многоугольника. Площадь 
круга и площадь сектора. 
Соотношение между 
площадями подобных фигур

Объяснять и иллюстрировать
понятие  периметра  много-
угольника.
Формулировать  определения
расстояния  между  точками,  от
точки до прямой, между парал-
лельными прямыми.
Формулировать  и  объяснять
свойства  длины,  градусной
меры угла, площади.
Формулировать  соответствие
между величиной центрального
угла  и  длиной  дуги  окруж-
ности.
Объяснять и иллюстрировать
понятия  равновеликих  и
равносоставленных фигур.
Выводить  формулы площадей
прямоугольника,  параллело-
грамма,  треугольника  и  трапе-
ции,  а  также  формулу,  выра-
жающую  площадь  треуголь-
ника через две стороны и угол
между  ними,  длину  окружно-
сти, площадь круга.
Находить  площадь
многоугольника разбиением на
треугольники  и  четырех-
угольники.
Объяснять и иллюстрировать
отношение площадей подобных
фигур.
Решать  задачи  на  вычисление
линейных  величин,  градусной

Умение видеть
математическую  задачу  в
контексте  проблемной  ситуа-
ции  в  других  дисциплинах,  в
окружающей жизни.
Иметь  первоначальные
представления  об  идеях  и  о
методах  математики  как  уни-
версальном  языке  науки  и
техники,  средстве
моделирования  явлений  и
процессов
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меры  угла  и  площадей
треугольников,  четырехуголь-
ников  и  многоугольников,
длины  окружности  и  площади
круга.  Опираясь на данные ус-
ловия  задачи,  находить  воз-
можности  применения  необхо-
димых  формул,  преобразовы-
вать формулы. 
Использовать  формулы  для
обоснования  доказательных
рассуждений в ходе решения. 
Интерпретировать  получен-
ный результат и  сопоставлять
его с условием задачи

9. Координаты (10ч)
Декартовы координаты на 
плоскости. Уравнение прямой.
Координаты середины отрезка.
Формула расстояния между 
двумя точками плоскости. 
Уравнение окружности

Объяснять и иллюстрировать
понятие  декартовой  системы
координат.
Выводить  и  использовать
формулы  координат  середины
отрезка,  расстояния  между
двумя  точками  плоскости,
уравнения  прямой  и  окружно-
сти.
Выполнять  проекты по темам
использования  координатного
метода  при  решении  задач  на
вычисления и доказательства

Умение видеть
математическую  задачу  в
контексте  проблемной  ситуа-
ции  в  других  дисциплинах,  в
окружающей жизни.
Иметь  первоначальные
представления  об  идеях  и  о
методах  математики  как  уни-
версальном  языке  науки  и
техники,  средстве
моделирования  явлений  и
процессов

10. Векторы (10ч)
Вектор. Длина (модуль) 
вектора. Равенство векторов. 
Коллинеарные векторы. 
Координаты вектора. Ум-
ножение вектора на число, 
сумма векторов, разложение 
вектора по двум неколлинеар-
ным векторам. Угол между 
векторами. Скалярное 
произведение вектор

Формулировать  определения
и иллюстрировать понятия век-
тора,  длины  (модуля)  вектора,
коллинеарных  векторов,
равных векторов.
Вычислять длину и коорди-
наты вектора.
Находить угол между векто-
рами.
Выполнять операции над век-
торами.
Выполнять  проекты по темам
использования  векторного  ме-
тода при решении задач на вы-
числения и доказательства

Умение понимать  и
использовать  математические
средства наглядности.
Умение применять
индуктивные  и  дедуктивные
способы  рассуждений,  видеть
различные стратегии решения
задач.
Умение  планировать  и
осуществлять  деятельность,
направленную  на  решение
задач  исследовательского
характера;

11. Элементы логики ( 4ч)
Определение. Аксиомы и 
теоремы. Доказательство. 
Доказательство от противного.
Теорема, обратная данной. 
Пример и контрпример

Воспроизводить     формули-
ровки     определений;  конст-
руировать  несложные  опреде-
ления  самостоятельно.
Воспроизводить  формули-

Умение понимать  и
использовать  математические
средства наглядности.
Умение применять
индуктивные  и  дедуктивные
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ровки и доказательства изучен-
ных  теорем,  проводить
несложные  доказательства
самостоятельно,  ссылаться  в
ходе обоснований на определе-
ния, теоремы, аксиомы

способы  рассуждений,  видеть
различные стратегии решения
задач.
Умение  планировать  и
осуществлять  деятельность,
направленную  на  решение
задач  исследовательского
характера;

№ Название разделов, тем Количество часов

5 класс

1 Натуральные числа и нуль. 43

2 Измерение величин 33

3 Делимость натуральных чисел 13

4 Обыкновенные дроби 64

5 Повторение. Решение задач 17

Итого: 170

№ Название разделов, тем Количество часов

6 класс

1 Отношения, пропорции, проценты. 31

2 Целые числа 33

3 Рациональные числа 33

4 Десятичные дроби 37

5 Обыкновенные и десятичные дроби 25

6 Повторение. Решение задач 11

7 Итого: 170

№ 

п/п

Название разделов, тем Количество
часов

7 класс

1 Повторение курса математики 6 класса 2

2 Натуральные числа 4

3 Рациональные числа 5

4 Действительные числа 8
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5 Одночлены 9

6 Многочлены 15

7 Формула сокращённого умножения 14

8 Алгебраические дроби 16

9 Степень с целым показателем 7

10 Линейные уравнения с одним неизвестным 6

11 Системы линейных уравнений 12

12 Итоговое повторение 4

Итого: 102

8 класс

1 Повторение 6

2 Рациональные дроби 17

3 Квадратные корни 19

4 Квадратные уравнения 21

5 Неравенства 21

6 Степень с целым показателем. Элементы статистики. 12

7 Повторение 7

            Итого: 102

9 класс

1 Повторение изученного в 8 классе 5

2 Квадратичная функция 17

3 Рациональные неравенства Уравнения и неравенства с одной
переменной 

13

4 Уравнения и неравенства с двумя переменными 12

5 Прогрессии 20

6 Элементы статистики и теории вероятностей 18

7 Итоговое повторение курса алгебры 9 класса 14
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Итого: 99

Итого: 303

7 класс геометрия

1 Начальные геометрические сведения 11

2 Треугольники 16

3 Параллельные прямые 13

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 18

5 Повторение 10

Итого: 68

8 класс геометрия

1 Повторения 2

2 Четырёхугольники 13

3 Площадь 13

4 Подобные треугольники 18

5 Окружность 18

6 Повторение 4

Итого: 68

9 класс геометрия

1 Повторение 2

2 Векторы 10

3 Метод координат 10

4 Соотношение между сторонами и углами треугольника.
(Скалярное произведение векторов) 

11

5 Длина окружности и площадь круга 9

6 Движение 7

7 Начальные сведение из стереометрия 4

8 Повторение 13
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Итого: 66

Итого: 202

История
Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «История России» разработана в соответствии с
требованиями:

 Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

 приказа  Минобрнауки  от  17.12.2010  №  1897  «Об  утверждении  ФГОС  основного
общего образования»;

 приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации
и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  –  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  общего  образования»  (распространяется  на  правоотношения  до  1  сентября  2021
года);

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации
и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  –  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года);

 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 России от 28.09.2020 № 28;

 СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных
постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;

 концепцией  преподавания  истории  России.  Историко-культурный  стандарт,
утвержденного Коллегией Минпросвещения 23.10.2020

 учебного плана основного общего образования;
 положения о рабочей программе.

 Основной образовательной программы основного общего образования; История России: УМК
под редакцией А.А.Искендерова.

   Рабочая программа по истории 5 - 9 классы составлена на основе  примерной программы в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО.  Рабочая  программа  соответствует  Историко-
культурному стандарту, разработанному в соответствии с поручением Президента Российской
Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334. 
Рабочая  программа  ориентирована  на  предметную  линию  учебников  под  редакцией
А.В.Торкунова и  предметную  линию учебников  под  редакцией  А.А.  Искендерова. Данная
линия учебников соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту
основного  общего  образования,  одобрена  РАО  и  РАН,  имеет  гриф  «Рекомендовано»  и
включена в Федеральный перечень «ВАКО».
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Предмет  «История  России.  Всеобщая  история»  изучается  на  уровне  основного  общего
образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах по 2 часа в неделю.

     Данная рабочая программа является базовой для учителя-предметника. Количество часов в
тематическом планировании в каждом классе не является инвариантным. В соответствии с
Положением  о  порядке  разработки,  согласования,  утверждения  и  внесения  изменений  в
рабочие  программы  учебных  предметов  (курсов),  рабочие  программы  курсов  внеурочной
деятельности и рабочую программу воспитания на основании приказа директора в рабочие
программы учебных предметов ежегодно могут быть внесены изменения в форме дополнений
в соответствии с количеством часов по учебному плану на текущий учебный год.    

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

Личностные результаты  освоения курса истории на уровне основного общего образования
предполагают:

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

2)  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,  с
учётом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

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

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

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

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

7)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
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8)  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9)  формирование  основ  экологической  культуры  соответствующей  современному  уровню
экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

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

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

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы должны
отражать:

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

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

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

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

5)  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6)  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

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

8) смысловое чтение;

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

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

11)  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

12)  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования
предполагают, что у учащегося сформированы:
- целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств
как  необходимой  основы  миропонимания  и  познания  современного  общества;  о
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преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли
России в мировой истории;
- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого
общества с древности до наших дней;
- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;
-  способность  применять  исторические  знания  для  осмысления  общественных  событий  и
явлений прошлого и современности;
-  умение  искать,  анализировать,  систематизировать  и  оценивать  историческую информацию
различных  исторических  и  современных  источников,  раскрывая  ее  социальную
принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое
отношение к ней;
-  умение  работать  с  письменными,  изобразительными  и  вещественными  историческими
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;
- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других
народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических
и культурных памятников своей страны и мира.

История Древнего мира (5 класс)
Выпускник научится:
-  определять  место  исторических  событий  во  времени,  объяснять  смысл  основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
-  использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  расселении  человеческих
общностей в эпохи первобытности  и  Древнего мира,  расположении древних цивилизаций и
государств, местах важнейших событий;
- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках
Древнего мира;
-  описывать  условия  существования,  основные  занятия,  образ  жизни  людей  в  древности,
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних
обществ  (с  использованием  понятий  "деспотия",  "полис",  "республика",  "закон",  "империя",
"метрополия", "колония" и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и
античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований
людей в древности;
- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней
культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник получит возможность научиться:
- давать характеристику общественного строя древних государств;
-  сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в  них общее и
различия;
- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних
обществ в мировой истории.

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII - XV вв.) (6
класс)

Выпускник научится:

-  локализовать  во  времени  общие  рамки  и  события  Средневековья,  этапы  становления  и
развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;
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- использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических
и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших
передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и др.;

-  проводить  поиск  информации  в  исторических  текстах,  материальных  исторических
памятниках Средневековья;

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на
Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать
о значительных событиях средневековой истории;

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений,
политического  строя  на  Руси  и  в  других  государствах;  б)  ценностей,  господствовавших  в
средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о
мире;

-  объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  отечественной  и  всеобщей  истории
Средних веков;

- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты
и  особенности  (в  связи  с  понятиями  "политическая  раздробленность",  "централизованное
государство" и др.);

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.

Выпускник получит возможность научиться:

-  давать  сопоставительную  характеристику  политического  устройства  государств
Средневековья (Русь, Запад, Восток);

-  сравнивать  свидетельства  различных  исторических  источников, выявляя  в  них  общее  и
различия;

-  составлять  на  основе  информации  учебника  и  дополнительной  литературы  описания
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их
художественные достоинства и значение.

История Нового времени. Россия в XVI - XIX веках (7 - 9 класс)

Выпускник научится:

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как
исторической  эпохи,  основные  этапы  отечественной  и  всеобщей  истории  Нового  времени;
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;

-  использовать  историческую карту  как  источник  информации о  границах  России и других
государств  в  Новое  время,  об  основных  процессах  социально-экономического  развития,  о
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний,
колонизации и др.;

-  анализировать  информацию различных источников  по отечественной и всеобщей  истории
Нового времени;

-  составлять  описание  положения  и  образа  жизни  основных  социальных  групп  в  России  и
других  странах  в  Новое  время,  памятников  материальной  и  художественной  культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового
времени;
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-  систематизировать  исторический  материал,  содержащийся  в  учебной  и  дополнительной
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;

-  раскрывать  характерные,  существенные черты:  а)  экономического  и  социального развития
России и других стран в  Новое время;  б)  эволюции политического  строя (включая понятия
"монархия",  "самодержавие",  "абсолютизм"  и  др.);  в)  развития  общественного  движения
("консерватизм",  "либерализм",  "социализм");  г)  представлений  о  мире  и  общественных
ценностях; д) художественной культуры Нового времени;

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между
народами и др.);

-  сопоставлять  развитие  России  и  других  стран  в  Новое  время,  сравнивать  исторические
ситуации и события;

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.

Выпускник получит возможность научиться:

-  используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое
развитие России, других государств в Новое время;

-  использовать  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с  историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.);

-  сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались
общие черты и особенности;

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний
исторических и культурных памятников своего города, края и т.д.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

5 КЛАСС
Введение. Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и собирателей.
Возникновение  искусства  и  религиозных  верований.  Первобытные  земледельцы  и
скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. Появление неравенства и знати.  Счет
лет в истории.  Историческая  хронология.  Измерение времени по годам.  Древний  Египет.
Государство  на  берегах  Нила.  Как  жили  земледельцы  и  ремесленники  в  Египте.  Жизнь
египетского  вельможи.  Военные  походы  фараонов.  Религия  древних  египтян.  Искусство
Древнего  Египта.  Письменность  и  знания  древних  египтян.  Западная  Азия  в  древности.
Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи  и его законы. Финикийские мореплаватели.
Библейские  сказания.  Древнееврейское  царство.  Ассирийская  держава.  Персидская  держава
«царя царей».  Индия и Китай в древности.   Природа и люди Древней Индии.  Индийские
касты.  Чему  учил  китайский  мудрец  Конфуций.  Первый  властелин  единого  Китая.
Древнейшая  Греция.  Греки  и  критяне.  Микены  и  Троя.  Поэма  Гомера  «Илиада».  Поэма
Гомера  «Одиссея».  Религия  древних  греков.  Полисы  Греции  и  их  борьба  с  персидским
нашествием.  Земледельцы  Аттики  теряют  землю  и  свободу.  Зарождение  демократии  в
Афинах.  Древняя  Спарта.  Греческие  колонии  на  берегах  Средиземного  и  Черного  морей.
Олимпийские игры в древности. Победа греков над персами в Марафонской битве. Нашествие
персидских войск на Элладу.  Возвышение Афин в  V в. до н.э.  В гаванях афинского порта
Пирей.  В  городе  богини  Афины.  В  афинских  школах  и  гимнасиях.  В  афинском  театре.
Афинская демократия при Перикле.  Македонские завоевания в IV в. до н.э.  Города Эллады
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подчиняются  Македонии.  Поход  Александра  Македонского  на  Восток.   В  Александрии
Египетской. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. Древний
Рим.   Завоевание  Римом  Италии.  Устройство  Римской  республики.  Рим  –  сильнейшая
держава Средиземноморья.  Вторая война Рима с Карфагеном. Установление господства Рима
во всем Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Гражданские войны в Риме. Земельный
закон  братьев  Гракхов.  Восстание  Спартака.  Единовластие  Цезаря.  Установление  империи.
Римская  империя  в  первые  века  нашей  эры.  Соседи  Римской  империи.  В  Риме  при
императоре Нероне. Первые христиане и их учение. Первые христиане и их учение. Расцвет
Римской империи во  II в.  н.э.  Вечный город и  его  жители.  Разгром Рима  германцами и
падение  Западной  Римской  империи.  Римская  империя  при  Константине.  Взятие  Рима
варварами.

6 КЛАСС
Введение. Живое  Средневековье.  Становление  средневековой  Европы  (VI-XI вв.).
Образование варварских королевств. Государство франков и христианская церковь в VI-VIII вв.
Возникновение  и  распад  империи  Карла  Великого.  Феодальная  раздробленность  Западной
Европы в IX-XI вв. Англия в раннее Средневековье. Византийская империя  и славяне в VI-
XI вв.  Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними врагами. Культура Византии.
Образование  славянских  государств.  Арабы  в  VI-XI вв.  Возникновение  ислама.  Арабский
халифат и его распад. Культура стран халифата. Феодалы и крестьяне. Средневековая деревня
и  ее  обитатели.  В  рыцарском  замке.  Средневековый  город  в  Западной  и  Центральной
Европе.  Формирование  средневековых  городов.  Горожане  и  их  образ  жизни.  Торговля  в
Средние века. Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. Могущество папской
власти. Католическая церковь и еретики. Крестовые походы. Образование централизованных
государств в  Западной Европе (XI-XV вв.)   Как происходило  объединение  Франции.  Что
англичане считают началом своих свобод. Столетняя война.  Усиление королевской власти в
конце XV в. во Франции и в Англии. Реконкиста и образование централизованных государств
на Пиренейском полуострове. Государства, оставшиеся раздробленными: Германия и Италия в
XII-XV вв. Славянские государства и Византия в XIV-XV вв. Гуситское движение в Чехии.
Завоевание  турками-османами  Балканского  полуострова.   Культура  Западной  Европы  в
Средние века.  Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. Научные
открытия и изобретения. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. 
Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Государства и народы Африки и доколумбовой
Америки. 

ИСТОРИЯ РОССИИ  ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ
(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.) (36 часа)

Введение
Предмет  отечественной  истории.  История  России  как  неотъемлемая  часть  всемирно
исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фак-
тор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и
символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России.
Народы и государства на территории нашей страны в древности.
Появление  и  расселение  человека  на  территории  современной  России.  Первые  культуры  и
общества.Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и
лесостепь.  Народы  Сибири  и  Дальнего  Востока.  Хуннский  каганат.  Скифское  царство.
Сарматы. Финские племена. Аланы.
Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. 
Великое  переселение  народов.  Гуннская  держава  Аттилы.  Гуннское  царство  в  предгорном
Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов.
Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение
на  три  ветви  —  восточных,  западных  и  южных  славян.  Славянские  общности  Восточной
Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена.
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Хозяйство  восточных  славян,  их  общественный  строй  и  политическая  организация.
Возникновение  княжеской  власти.  Традиционные  верования  славян.  Страны  и  народы
Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён тюрков,
огузов,  киргизов  и  кыпчаков.  Великий  Тюркский  каганат;  Восточный  Тюркский  каганат  и
Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. 
Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская
Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу
I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин.
Образование государства Русь
Политическое  развитие  Европы  в  эпоху  раннего  Средневековья.  Норманнский  фактор  в
образовании  европейских  государств.  Предпосылки и особенности  складывания  государства
Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры
древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства.  Перенос столицы в
Киев.Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории
государства  Русь.  Социально-экономический  строй  ранней  Руси.  Земельные  отношения.
Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли.
Отношения  Руси  с  соседними  народами и  государствами:  Византией,  странами  Северной и
Центральной  Европы,  кочевниками.  Святослав  и  его  роль  в  формировании  системы
геополитических интересов Руси.
Европейский  христианский  мир.  Крещение  Руси:  причины  и  значение.  Владимир I  Святой.
Зарождение  ранней  русской  культуры,  её  специфика  и  достижения.  Былинный  эпос.
Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (сло-
во, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись,
мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство.
Быт и образ жизни разных слоёв населения.
Русь в конце X — начале XII в.
Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Ор-
ганы  власти  и  управления.  Внутриполитическое  развитие.  Ярослав  Мудрый.  Владимир
Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический
уклад.  Земельные  отношения.  Уровень  социально-экономического  развития  русских  земель.
Дискуссии  об  общественном  строе.  Основные  социальные  слои  древнерусского  общества.
Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие
международных  связей  Русского  государства,  укрепление  его  международного  положения.
Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература.
Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный
характер  художественного  оформления архитектурных сооружений.  Значение древнерусской
культуры  в  развитии  европейской  культуры.  Ценностные  ориентации  русского  общества.
Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание.
Картина  мира  древнерусского  человека.  Изменения  в  повседневной  жизни  с  принятием
христианства. Нехристианские общины на территории Руси.
Русь в середине ХII — начале XIII в.
Эпоха  политической  раздробленности  в  Европе.  Причины,  особенности  и  последствия
политической  раздробленности  на  Руси.  Формирование  системы  земель   самостоятельных
государств.
Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория 
и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов.
Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации.
Международные  связи  русских  земель.  Развитие  русской  культуры:  формирование
региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».

Русские земли в середине XIII  —  XIV в.
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Возникновение  Монгольской  державы.  Чингисхан  и  его  завоевания.  Формирование
Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные
походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия.  Образование Золотой Орды.
Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-госу-
дарственное  устройство  страны.  Система  управления.  Армия  и  вооружение.  Налоги  и
повинности  населения.  Города.  Международная  торговля.  Влияние  Орды  на  политическую
традицию  русских  земель,  менталитет,  культуру  и  быт  населения.  Золотая  Орда  в  системе
международных  связей.  Южные  и  западные  русские  земли.  Возникновение  Литовского
государства и включение в его состав части русских земель.
Северо-западные  земли:  Новгородская  и  Псковская.  Борьба  с  экспансией  крестоносцев  на
западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова.
Княжества  Северо-Восточной  Руси.  Борьба  за  великое  княжение  Владимирское.
Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита.
Народные выступления против ордынского господства.  Дмитрий Донской. Куликовская битва.
Закрепление первенствующего положения московских князей.
Религиозная  политика  в  Орде  и  статус  православной  церкви.  Принятие  ислама  и  его
распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 
Сергий  Радонежский.  Культура  и  быт.  Летописание.  «Слово  о  погибели  Русской  земли».
«Задонщина».  Жития.  Архитектура  и  живопись.  Феофан  Грек.  Андрей  Рублёв.Ордынское
влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.
Формирование единого Русского государства
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского
княжеств за объединение русских земель.Распад Золотой Орды и его влияние на политическое
развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Ка-
занское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством.
Междоусобная война в Московском княжестве  во второй четверти XV в.  Василий Тёмный.
Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Мо-
скве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные
символы  единого  государства.  Характер  экономического  развития  русских  земель.
Установление  автокефалии  Русской  православной  церкви.  Внутрицерковная  борьба.  Ереси.
Расширение международных связей Московскогогосу-
дарства.  Культурное  пространство  единого  государства.  Летописание  общерусское  и
региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Мо-
сковский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения.

 7 КЛАСС
Мир  в  начале  Нового  времени.  Великие  географические  открытия.  Возрождение.
Реформация. Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к
Мировому  океану.  Встреча  миров.  Великие  географические  открытия  и  их  последствия.
Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства
преобразует  экономику.  Европейское  общество  в  раннее  Новое время.  Повседневная  жизнь.
Великие  гуманисты Европы.  Мир художественной  культуры Возрождения.  Рождение  новой
европейской науки. Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Распространение
Реформации в Европе. Контрреформация. Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба
за господство на море. Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции.
Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в
Европе  и  колониях).  Освободительная  война  в  Нидерландах.  Рождение  Республики
Соединённых  провинций.  Парламент  против  короля.  Революция  в  Англии.  Путь  к
парламентской  монархии.  Международные  отношения  в  XVI  –  XVII  вв.  Традиционные
общества Востока. Начало европейской колонизации.  Государства Востока: традиционное
общество в эпоху раннего Нового времени. Начало европейской колонизации.
РОССИЯ В XVI—XVII вв.- 7 класс
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Россия в XVI в.
Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор европейского
развития.  Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского
абсолютизма.
Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского
государства. Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума.
Система местничества. Местное управление. Наместники.
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление
Земских соборов.
Специфика сословного представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе».
Судебник  1550  г.  «Стоглав».  Земская  реформа.  Опричнина,  дискуссия  о  её  характере.
Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований.
Экономическое  развитие  единого  государства.  Создание  единой  денежной  системы.  Начало
закрепощения крестьянства.  Перемены в социальной структуре российского общества в XVI
в.Внешняя  политика  России  в  XVI  в.  Присоединение  Казанского  и  Астраханского  ханств,
Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы
управления  многонациональным государством.  Приказ  Казанского  дворца.  Начало  освоения
Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война.
Полиэтнический характер населения Московского царства.
Православие  как  основа  государственной  идеологии.  Теория  «Москва  —  Третий  Рим».
Учреждение  патриаршества.  Сосуществование  религий.  Россия  в  системе  европейских
международных отношений в XVI в.
Культурное пространство
Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны,
в городах и сельской местности. Быт основных сословий.
Россия в XVII в.
Россия  и  Европа  в  начале  XVII  в.  Смутное  время,  дискуссия  о  его  причинах.  Пресечение
царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство.
Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-освободительного
движения.  Народные ополчения.  Прокопий Ляпунов.  Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.
Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на
царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени.
Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич.
Восстановление  экономики  страны.  Система  государственного  управления:  развитие
приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и
территория  его  распространения.  Укрепление  самодержавия.  Земские  соборы  и  угасание
соборной практики. Отмена местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в
Европе  и  в  России.  Постепенное  включение  России  в  процессы  модернизации.  Начало
формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур.
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство,
торговые  люди,  посадское  население,  стрельцы,  служилые  иноземцы,  казаки,  крестьяне,
холопы.
Социальные  движения  второй  половины  XVII  в.  Соляной  и  Медный  бунты.  Псковское
восстание. Восстание под предводительством Степана Разина.
Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики.
Внешняя  политика  России  в  XVII  в.  Смоленская  война.  Вхождение  в  состав  России
Левобережной  Украины.  Переяславская  рада.  Войны  с  Османской  империей,  Крымским
ханством и Речью Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока.
Завершение присоединения Сибири.
Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения.
Православная  церковь,  ислам,  буддизм,  языческие  верования  в  России  в  XVII  в.  Раскол  в
Русской православной церкви.
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Культурное пространство
Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой».
Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени.
Возникновение  светского  начала  в  культуре.  Немецкая  слобода.  Посадская  сатира  XVII  в.
Поэзия. Развитие образования и научных знаний. Газета «Вести-Куранты».
Русские  географические  открытия  XVII  в.  Быт,  повседневность  и  картина  мира  русского
человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири

8 КЛАСС
Введение. Мир к началу XVIII века. Основные достижения европейского общества к началу
XVIII века. 

Рождение  нового  мира.  Просветители  XVIII  в.  —  продолжатели  дела  гуманистов  эпохи
Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии.
Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс

развития  общества.  Идеи  прогресса  и  веры  в  безграничные  возможности  человека.  Учение
Джона  Локка  о  «естественных»  правах  человека  и  теория  общественного  договора.
Представление  о  цели  свободы  как  стремлении  к  счастью.  Шарль  Монтескьё:  теория
разделения  властей  «О духе  законов».  Вольтер:  поэт,  историк,  философ.  Идеи  Вольтера  об
общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция
о народном суверенитете, принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи
энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические
учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о
гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи
Просвещения.

Европа в век Просвещения. Англия на пути к индустриальной эре. Аграрная революция в
Англии.  Развитие  в  деревне  капиталистического  предпринимательства.  Промышленный
переворот  в  Англии,  его  предпосылки  и  особенности.  Первые  династии  промышленников.
Луддизм.  Цена технического прогресса.  Положение рабочих.  Династия Дарби. Франция при
Старом  порядке.  Французский  XVIII  в.  Франция  в  середине  XVIII  в.  Характеристика
социальноэкономического  и  политического  развития.  Людовик  XVI,  попытка  проведения
реформ,  их  неудачи.  От  реформ  к  революции  1789  г.  Германские  земли  в  XVIII  в.
Раздробленность  Германии.  Политической  развитие  германских  земель.  Бренденбургско-
Прусское государство.  Демографическое и социальное развитие.  Фридрих II.и его реформы.
Австрийская  монархия  Габсбургов  в  XVIII  в.  Великая  держава  без  имени.  Экономическое
развитие  монархов  Габсбургов  в  XVIII  в.  Демографическое  и  социальное  развитие  Эпоха
реформ 1740-1792 г

Эпоха  революций Английские  колонии в  Северной Америке.  Первые  колонии  в  Северной
Америке.  Политическое  устройство  и  экономическое  развитие  колоний.  Жизнь,  быт  и
мировоззрение  колонистов,  отношения  с  индейцами.  Формирование  североамериканской
нации.  Идеология  американского  общества.  Б.  Франклин  —  великий  наставник  «юного»
капитализма.  Война  за  независимость.  Создание  Соединённых  Штатов  Америки.  Причины
войны  североамериканских  колоний  за  независимость.  Дж.  Вашингтон  и  Т.  Джефферсон.
Декларация  независимости.  Образование  США.  Конституция  США  1787  г.  Политическая
система США. Билль о правах. Борьба североамериканских штатов за свободу. Французская
революция  XVIII  в.  Созыв  Генеральных  штатов.  Мирабо  —  выразитель  взглядов  третьего
сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г. — начало революции. Плебейский террор.
Революция  охватывает  всю  страну.  «Герой  Нового  Света»  генерал  Лафайет.  М.  Робеспьер.
Великая  французская  революция.  От  монархии  к  республике.  Декларация  прав  человека
игражданина.  Конституция  1791  г.  Начало  революционных  войн.  Свержение  монархии.
Провозглашение  республики.  Якобинский  клуб.  Казнь  Людовика  XVI.  Европа  в  годы
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французской  революции.  Великая  французская  революция.  От  якобинской  диктатуры  к  18
брюмера  Наполеона  Бонапарта.  Контрреволюционные  мятежи.  Якобинская  диктатура.
Термидорианский  переворот.  Войны  Директории.  Н.Бонапарт.  Военные  успехи  Франции.
Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. И установление консульства.

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации Османская империя.
Персия. Эпоха тюльпанов 1718- 1730. Русско-турецкие войны. Восточный вопрос. Социально-
экономическое развитие Османской империи. Реформы Селима III. Персия в XVIII в. Индия.
Держава  Великих  Моголов  в  Индии  и  ее  распад.  Начало  европейского  завоевания  Индии.
Китай.  Покорение Китая  маньчжурами.  Империя Цин.  Политическое  устройство.  Правление
Юнчжэна. Правление Цяньлуна. «Закрытие» Китая. Япония. Японское общество периода Эдо.
Японские деревни и города. На пути реформ. Колониальная политика европейских держав в
XVIII в. Колониальная эпоха. Борьба Англии, Франции и США за колонии.

Россия в эпоху преобразований Петра I. Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые
формы  организации  труда  в  передовых  странах.  Формирование  мировой  торговли  и
предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и
Западом.  Политика  колониализма.  Роль  и  место  России  в  мире.  Предпосылки  масштабных
реформ. А. Л. ОрдинНащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы.
Великое посольство. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I.
Реформы  местного  управления:  городская  и  областная  (губернская)  реформы.  Реформы
государственного  управления:  учреждение  Сената,  коллегий,  органов  надзора  и  суда.
Реорганизация  армии:  создание  флота,  рекрутские  наборы,  гвардия.  Указ  о  единонаследии.
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при
Петре  I.  Положение  протестантов,  мусульман,  буддистов,  язычников.  Оппозиция  реформам
Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд.
Денежная  и  налоговая  реформы.  Подушная  подать.  Ревизии.  Особенности  российского
крепостничества  в  XVIII  в.  и  территория  его  распространения.  Российское  общество  в
Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство,
купечество,  горожане,  крестьянство,  казачество.  Зарождение  чиновничье-бюрократической
системы.  Табель  о  рангах.  Правовой  статус  народов  и  территорий  империи:  Украина,
Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и
национальные  движения  в  первой четверти  XVIII  в.  Восстания  в  Астрахани,  Башкирии,  на
Дону.  Религиозные выступления.  Россия в  системе  европейских и мировых международных
связей.  Внешняя  политика  России  в  первой  четверти  XVIII  в.  Северная  война:  причины,
основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение
России империей.  Формирование  системы национальных интересов  Российской империи на
международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Эпоха  дворцовых  переворотов Изменение  места  и  роли  России  в  Европе.  Отношения  с
Османской  империей  в  политике  европейских  стран  и  России.  Дворцовые  перевороты:
причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II.
«Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн
Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение
системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция
при  высочайшем  дворе.  Расширение  привилегий  дворянства.  Манифест  о  вольности
дворянства.  Ужесточение  политики  в  отношении  крестьянства,  казачества,  национальных
окраин.  Изменения  в  системе  городского  управления.  Начало  промышленного  переворота  в
Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация
внутренних  таможен.  Развитие  мануфактур  и  торговли.  Учреждение  Дворянского  и
Купеческого  банков.  Национальная  и  религиозная  политика  в  1725—1762  гг.  Внешняя
политика  в  1725—1762  гг.  Основные  направления  внешней  политики.  Россия  и  Речь
Посполитая.  Русско-турецкая  война  1735—1739  гг.  Русско-шведская  война  1741—1742  гг.
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Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756-1763 гг. П.
А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Россия в 1760-1790-х гг.  Россия в системе европейских и международных связей. Основные
внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и
его  роль  в  формировании  политики  ведущих  держав  и  России.   Внутренняя  политика
Екатерины  II.  Просвещённый  абсолютизм.  Секуляризация  церковных  земель.  Проекты
реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская
реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика
правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное
крепостное  хозяйство.  Крупные  предпринимательские  династии.  Хозяйственное  освоение
Новороссии,  Северного  Кавказа,  Поволжья,  Урала.  Социальная  структура  российского
общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание под
предводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии,
Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в
составе  Российской  империи.  Немецкие  переселенцы.  Национальная  политика.  Русская
православная  церковь,  католики  и  протестанты.  Положение  мусульман,  иудеев,  буддистов.
Основные  направления  внешней  политики.  Восточный  вопрос  и  политика  России.
Русскотурецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах
Речи  Посполитой.  Воссоединение  Правобережной  Украины  с  Левобережной  Украиной.
Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы.  Формирование основ глобальной внешней
политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в
Северной  Америке  и  Россия.  Французская  революция  конца  XVIII  в.  и  политика
противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение территории России
и укрепление её международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Россия  при  Павле  I Изменение  порядка  престолонаследия.  Ограничение  дворянских
привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия
для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в
антифранцузских коалициях.  Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные
экспедиции Ф. Ф. Ушакова.  Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. Образование
и наука в  XVIII  в.  Влияние  идей  Просвещения  на  развитие  образования  и науки  в  России.
Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской
академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус.
Деятельность  Академии  наук.  И.  И.  Шувалов.  М.  В.  Ломоносов.  Развитие  естественных  и
гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции.
Достижения  в  технике.  Литература.  Живопись.  Театр.  Музыка.  Архитектура  и  скульптура.
Начало  ансамблевой  застройки  городов.   Перемены  в  повседневной  жизни  населения
Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта.
Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода.
Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания.

9 КЛАСС

Начало индустриальной эпохи Экономическое развитие в  XIX – начале  XX в. Меняющееся
общество. Век демократизации. «Великие идеологии». Образование и наука. XIX век в зеркале
художественных  исканий.  Повседневная  жизнь  и  мировосприятие  человека  19  в. Страны
европы  и  сша  в  первой  половине  19  века.  Консульство  и  Империя.  Франция  в  первой
половине  19  в.:  от  Реставрации  к  Империи.  Великобритания:  экономическое  лидерство  и
политические  реформы  «От  Альп  до  Сицилии»:  объединение  Италии.  Германия  в  первой
половине 19 в. Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине 19 в. США до середины 19
в.: рабовладение, демократия и экономический рост. Азия, Африка и Латинская Америка в
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19 – начале 20 в. Страны Азии в 19 – начале 20 века. Африка в 19 – начале 20 века Латинская
Америка: нелегкий груз независимости. Страны Европы и США во второй половине 19 –
начале 20 в. Великобритания до Первой мировой войны Франция: Вторая империя и Третья
республика Германия на пути к европейскому лидерству Австро-Венгрия и Балканы до Первой
мировой войны Италия: время реформ и колониальных захватов США  в эпоху «позолоченного
века»  и  «прогрессивной  эры»  Международные  отношения  в  19  –  начале  20  века
Международные отношения в 19 – начале 20 века

Россия в эпоху правления Александра 1. Россия и мир на рубеже XVIII – XIX вв. Александр
I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского Внешняя политика Александра I в 1801 –
1812  гг.  Отечественная  война  1812  года  Заграничные  походы  русской  армии.  Внешняя
политика  Александра  I  в  1813  –  1825  гг.  Либеральные  и  охранительные  тенденции  во
внутренней политике Александра I  в 1815 – 1825 гг.  Национальная политика Александра I.
Чечня  в  «ермоловский»  период  кавказской  политики  России  (1816-1826  гг.).   Социально–
экономическое  развитие  страны  в  первой  четверти  XIX  в.  Общественное  движение  при
Александре  I.  Выступление  декабристов Правление  Николая  1 Реформаторские  и
консервативные  тенденции  во  внутренней  политике  Николая  I.   Социально–экономическое
развитие  страны  во  второй  четверти  XIX  в.  Общественное  движение  при  Николае  I
Национальная  и  религиозная  политика  Николая  I.  Этнокультурный  облик  страны  Внешняя
политика Николая I. Кавказская война 1817 – 1864 гг. Крымская война 1853 – 1856 гг.  Внешняя
политика Николая I. Кавказская война 1817 – 1864 гг. Крымская война 1853 – 1856 гг. (Имамат
Шамиля. Спад народно-освободительного движения горцев) Культурное пространство империи
в первой половине XIX в. Россия в правление Александра 2 Европейская индустриализация и
предпосылки реформ в России Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г.
Реформы 1860 – 1870х гг.: социальная и правовая модернизация Реформы 1860 – 1870х гг.:
социальная  и  правовая  модернизация  Социально–экономическое  развитие  страны  в
пореформенный период Общественное движение при Александре II и политика правительства
Национальная  и  религиозная  политика  Александра  II.  Национальный  вопрос  в  Европе  и  в
России.  Внешняя политика Александра II.  Русско–турецкая война 1877 – 1878 гг. Россия в
правление Александра 3. Социально-экономическое развитие страны в конце 19 – начале
20 в. Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в экономике и социальном
строе  Общественное  движение  в  1880-х  –  первой  половине  1890-х  гг.  Национальная  и
религиозная  политика  Александра  III  Внешняя  политика  Александра  III  Культурное
пространство империи во второй половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв населения
в XIX в. Контрольная работа № «Россия в правление Александра 3» Россия в начале XX в.
Россия  и  мир  на  рубеже  XIX  –  XX  вв.:  динамика  и  противоречия  развития.   Социально–
экономическое  развитие  страны  на  рубеже  XIX  –  XX  вв.  Николай  II:  начало  правления.
Политическое  развитие  страны  в  1894  –  1904  гг.  Внешняя  политика  Николая  II.  Русско-
японская война 1904 – 1905 гг. Первая российская революция и политические реформы 1905 –
1907 гг. Социально–экономические реформы П. А. Столыпина Политическое развитие страны в
1907 – 1914 гг.  Чечня в начале ХХ в. Серебряный век русской культуры.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

Тематическое  планирование  составлено  с  учетом  рабочей  программы  воспитания.
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих
целевых приоритетов воспитания обучающихся:

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
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3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в
защите и постоянном внимании со стороны человека;

5.  к  миру  как  главному  принципу  человеческого  общежития,  условию  крепкой  дружбы,
налаживания  отношений  с  коллегами  по  работе  в  будущем  и  создания  благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;

6.  к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему  будущее  человека,  как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

7.  к  культуре как  духовному богатству  общества  и  важному условию ощущения  человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое
самовыражение;

8.  к  здоровью  как  залогу  долгой  и  активной  жизни  человека,  его  хорошего  настроения  и
оптимистичного взгляда на мир;

9.  к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как  равноправным
социальным  партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать  доброжелательные  и
взаимоподдерживающие  отношения,  дающие  человеку  радость  общения  и  позволяющие
избегать чувства одиночества;

10.  к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и  самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

5  класс

№
раздела

Наименование раздела Кол-во
часов

1. Ведение 1
2. Первобытные собиратели и охотники 3
3. Первобытные земледельцы и скотоводы 2
4. Счет лет в истории 1
5. Древний  Египет 6
6. Западная Азия в древности 7
7. Индия и Китай в древности 4
8. Древнейшая Греция 4
9. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 7
10. Возвышение Афин в V в. до н.э. 5
11. Македонские завоевания в IV в. до н.э. 3
12. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 2
13. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 3
14. Гражданские войны в Риме 4
15. Римская империя в первые века нашей эры 5
16. Разгром Рима  германцами и падение Западной Римской империи 2
17. Контроль, повторение, практикум и т.п. 9

Итого 68

6 класс

№ раздела Наименование раздела Кол-во
часов
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История Средних веков
Введение. Живое средневековье. 1

Раздел I Становление средневековой Европы (VI–XI века) 6
Раздел II Византийская империя и славяне в VI – XI веках. 3
Раздел III Арабы в VI – XI веках. 2
Раздел   IV Феодалы и крестьяне. 2
Раздел V Средневековый город в Западной и Центральной Европе. 3

Раздел VI Католическая церковь в XI – XIII веках.Крестовые походы 2

Раздел
VII

Образование централизованных государств в Западной Европе
 (XI – XV века).

6

Раздел VIII Славянские государства и Византия в XIV-XV веках. 1
Раздел IX Культура Западной Европы в Средние века 3
Глава Х Страны  Востока  в  Средние  века.  Государства  доколумбовой

Америки.
1

Итого 30
История России

Введение. Наша Родина – Россия. 1
Раздел 1 Народы и государства на территории нашей страны в древности 5
Раздел II Русь в IX- первой половине XII в. 11
Раздел III Русь в середине XII – начале XIII в. 4
Раздел   IV Русские земли в середине XIII –XIV в. 9
Раздел V Формирование единого Русского государства. 8

Итого 38
итого 68

7  класс

№
раздела

Наименование раздела Кол-во
часов

Новая история (32 ч.)
От Средневековья к Новому времени 1

Раздел I Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия.
Возрождение. Реформация. 

16

Раздел II Первые революции Нового времени. Международные отношения
 (борьба за первенство в Европе и в колониях)

5

Раздел III Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 7
Итого 29

История России (36)
Раздел I  Россия в XVI веке. 22
Раздел II Смутное время. Россия при первых Романовых 17

Итого
Итого 68

8  класс

№
раздела

Наименование раздела Кол-во
часов
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Новая история (28 ч.)
1 Глава 1.Рождение  нового мира 9

2. Глава 2.Европа в век просвещения 5

3. Глава3.Эпоха революций 7

4. Глава  IV.  Традиционные  общества  востока.  Начало  европейской
колонизации.

7

История России 40 ч.

1 Глава I . Россия в эпоху преобразований Петра 1. 13

2 Глава  II. Эпоха дворцовых переворотов. 6

3    Глава III. Россия в 1760 – 1790-х гг. 8

4     Глава IV. Россия при Павле I. 2

5 Глава V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 11

Итого 68

9 класс (66 ч.)

№ Тема Часы
НОВОГО ВРЕМЕНИ (27 ч) 27

1. Глава 1. Начало индустриальной эпохи 9

2 Глава 2. Страны Европы и США в первой половине ХIХ 8
3. Глава 3. Азия, Африка и Латинская Америка в   ХIХ  -начале  ХХ

века
3

4 Глава4.страны Европы и США во второй половине в   ХIХ  -начале
ХХ  века

7

Итого 27

ИСТОРИЯ РОССИИ (39ч)

Глава 1.Россия в эпоху правления Александра I 9
Глава 2.Правление Николая I 8
Глава 3.Россия в правление Александра II 8
Глава  4.  Россия  в  правление  Александра  III.  Социально-
экономическое развитие страны в конце ХIХ  -начале ХХ  века

8

ГЛАВА 5.КРИЗИС ИМПЕРИИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 6
Итого 66

V. Календарно – тематический план
                                                     5 класс (68 ч.)

                       Название темы
Кол-
во
часов

дата
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1-четверть 16ч. план факт
1 Вводное занятие. Что изучает история? 1 4.09

Глава 1. Счет лет в истории
2   Счет лет в истории 1 6.09

Глава 2. Первобытность
3 Древнейшие люди 1 11.09
4 Родовые общины охотников и собирателей 1 13.09
5 Возникновение искусства и религиозных верований 1 18.09

Глава 3.Первобытные земледельцы и скотоводы.
6 Возникновение земледелия и скотоводства 1 20.09
7 Появление неравенства и знати 1 25.09
8 Урок обобщения по II и III гл. 27.09

Глава 4. Древний Египет
9 Государство на берегах Нила 1 2.10
10 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте 1 4.10
11 Жизнь египетского вельможи 1 9.10
12 Военные походы фараонов 1 11.10
13 Религия древних египтян 1 16.10
14 Искусство Древнего Египта. 1 18.10
15 Письменность и знания древних египтян 1 23.10
16 Повторительно-  обобщающий  урок  по  IVгл.  «Древний

Египет
1 25.10

II- четверть 15ч
Глава 5.западная Азия в древности

17 Древнее Двуречье 1 8.11
18 Вавилонский царь Хаммурапи  и его законы 1 13.11
19 Финикийские мореплаватели 1 15.11
20 Библейские сказания 1 20.11
21 Древнееврейское царство 1 22.11
22 Ассирийская держава 1 27.11
23 Персидская держава «царя царей» 1 29.11

Глава6. Индия и Китай в древности
24 Природа и люди Древней Индии 1 4.12
25 Индийские касты 1 6.12
26 Чему учил китайский мудрец Конфуций 1 11.12
27 Первый властелин единого Китая 1 13.12
28 Контрольная работа по разделу «Индия и Китай»(тест) 1 18.12

Глава 7.Древнейшая Греция.
29 Греки и критяне 1 20.12
30 Микены и Троя 1 25.12
31 Урок обобщения 1 27.12

III- четверть 21ч.
32 Поэма Гомера «Иллиада». «Одиссея» 1 15.01
33 Религия древних греков 1 17.01

Глава  8.  Полисы  Греции  и  их  борьба  с  персидским
нашествием

35 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1 22.01
36 Зарождение демократии в  Афинах 1 24.01

37 Древняя Спарта 1 29.01
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38 Греческие  колонии  на  берегах  Средиземного  и  Черного
морей

1 31.01

39 Олимпийские игры в древности 1 5.02
40 Победа греков над персами в Марафонской битве 1 7.02
41 Нашествие персидских войск на Элладу 1 12.02

Глава  9.Возвышение  Афин  в  5  в.  До  н.э.  и  расцвет
демократии

42 В гаванях афинского порта Пирей 1 14.02
43 В городе богини Афины 1 19.02
44 В афинских школах и гимнасиях 1 21.02
45 В афинском театре 1 26.02
46 Афинская демократия при Перикле 1 28.02

Глава 10. Македонское завоевания в 4 в. до н.э.
47 Города Эллады подчиняются Македонии 1 5.03
48 Поход Александра Македонского на Восток 1 7.03
49 В Александрии Египетской 1 12.03

Глава  11.  Рим:  от  его  возникновения  до  установления
господства над талией

50 Древний Рим 1 14.03   
51 Завоевание Римом Италии 1 19.03
52 Урок обобщения по разделу «Древняя Греция» (тест) 1 21.03

                                  IV- четверть 16ч
53   Устройство Римской республики 1 2.04

Глава 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья    
54 Вторая война Рима с Карфагеном 1    4.04
55 Установление господства Рима во всем Средиземноморье 1  9.04

56 Рабство в Древнем Риме 1 11.04
Глава 13. Гражданские войны в Риме

57 Земельный закон братьев Гракхов 1 16.04

58 Восстание Спартака 1 18.04
59 Единовластие Цезаря 1 23.04
60 Установление империи 1 25.04

Глава14. Римская империя в первые века нашей эры.
61 Соседи Римской империи 1 30.04
62 В Риме при императоре Нероне 1 2.05
63 Первые христиане и их учение 1 7.05

Глава 15.Разгром Рима германцами и падение Западной
Римской империи.

64 Расцвет Римской империи во II в. н.э. 
Вечный город и его жители

1 14.05

65 Римская империя при Константине 1 16.05
66 Взятие Рима варварами 1 21.05
67 Падение Западной Римской империи. 1 23.05
68 Итоговое  обобщение   по  курсу:

«История Древнего мира».
1 28.05

Календарно – тематический план
6 класс  (28 ч. – всеобщая история)
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                                               темы Кол-
во
час

дата

             I - четверть 17ч. план факт
1 Введение. Живое Средневековье 1 3.09

Глава I.Становление средневековой Европы
2 Образование варварских королевств. Государство франков

и христианская церковь в VI-VIII вв.
1 7.09

3 Возникновение и распад империи Карла Великого 1 10.09
4 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. 1 14.09
5 Англия в раннее Средневековье 1 17.09

Глава II.Византийская империя и славяне                  в VI-
XIвв.

6 Византия  при  Юстиниане.  Борьба  империи  с  внешними
врагами. Культура Византии

1 21.09

7 Образование славянских государств 1 24.09
Глава III. Арабы в. VI-XIвв.

8 Возникновение  ислама.  Арабский халифат и  его  распад.
Культура стран халифата

1 28.09

Глава IV. Сеньоры и крестьяне
9 Средневековая деревня и ее обитатели 1 1.10
10 В рыцарском замке 1 5.10

Глава V. Средневековый город в Западной и Центральной
Европе.

11 Формирование  средневековых  городов.  Горожане  и  их
образ жизни

1 8.10

12 Торговля в Средние века 1 12.10
Глава VI. Католическая церковь в XI - XIIвв.     Крестовые
походы.

13 Могущество  папской  власти.  Католическая  церковь  и
еретики

1 15.10

14 Крестовые походы 1 19.10
15 Как происходило объединение Франции 1 22.10
16 Что англичане считают началом своих свобод 1 26.10
17 Урок обобщения по итогам 1- четверти 29.10

                             II - четверть 15ч.
Глава  VII.Образование  централизованных  государств  в
Западной Европе ( XI – XV вв.)

18 Столетняя война 1 9.11
19 Усиление королевской власти в конце XV в. Во Франции

и в Англии
1 12.11

20 Реконкиста  и  образование  централизованных  государств
на Пиренейском полуострове

1 16.11

21 Государства,  оставшиеся  раздробленными:  Германия  и
Италия в XII-XV вв.

1 19.11

Глава  VIII.  Славянские  государства  и  Византия
в XIV– XV вв.

22 Гуситское движение в Чехии 1 23.11
23 Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 1 26.11

Глава IX. Культура Западной Европы в Средние века.
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24 Образование и философия. Средневековая литература. 1 30.11
25 Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения

в Италии
1 3.12

26 Научные открытия и изобретения. 1 7.12
27 Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. 1 10.12
28 Государства и народы Африки и доколумбовой Америки. 1 14.12
29 Контрольная  работа  «За  курс  истории  Средних

веков»(тест)
1 17.12

Календарно – тематический план
6 класс  (40 ч. – история России)

   темы Кол-
во
часов

дата

план факт
30 Наша Родина Россия 1 21.12
31 Древние люди и их стоянки

на территории современной России
1 24.12

32 Неолитическая революция.
Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники

1 28.12

                 III-четверть 20 ч.
33 Образование первых государств 1 11.01
34 Восточные славяне и их соседи 1 14.01

 Глава II. Русь в IX -  первой половине XII в.
35 Первые известия о Руси 1 18.01
36 Становление Древнерусского государства 1 21.01
37 Олег и Игорь – первые князья Древнерусского государства 1 25.01
38 Правление князя Владимира. Крещение Руси 1 28.01
39 Русское государство при Ярославе Мудром 1 1.02
40 Русь  при  наследниках  Ярослава  Мудрого.  Владимир

Мономах
1 4.02

41 Общественный строй и церковная организация на Руси 1 8.02
42 Место и роль Руси в Европе 11.02
43 Культурное пространство

Европы и культура Древней Руси
1 15.02

44 Повседневная жизнь населения 1 18.02
45 История и культура родного края в древности 1 22.02

  Глава III Русь в середине XII-XIII
46 Политическая раздробленность в Европе и на Руси 1 25.02
47 Владимиро-Суздальское княжество 1 1.03
48 Новгородская республика 1 4.03
49 Южные и юго-западные русские княжества 1 11.03
50 Урок обобщения «Народы и государства на территории

нашей страны»(тест)
1 15.03

Глава IV. Русские земли в середине XIII — XIV в.
51 Монгольская империя и изменение политической картины

мира
1 18.03

52 Батыево нашествие на Русь 1 22.03
               IV- четверть 17
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53 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1   1.04
54 Золотая  Орда:  государственный  строй,  население,

экономика и культура
1 5.04

55 Литовское государство и Русь 1 8.04
56 Усиление  Московского  княжества  в  Северо-Восточной

Руси
1 12.04

57 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская
битва

1 15.04

58 Развитие культуры в русских землях во второй половине
XIII — XIV в.

1 19.04

59 Родной край в истории и культуре Руси 1 22.04
60 Контрольная работа по теме «Русские земли в середине

XIII — XIV в.»
1 26.04

  ГлаваV. Формирование Единого Русского государства
61 Русские  земли  на  политической  карте  Европы  и  мира  в

начале XV в.
1 29.04

62 Московское княжество в первой половине XV в. 1 3.05
63 Распад Золотой Орды и его последствия 1 6.05
64 Московское государство и его соседи во второй половине

XV в.
1 10.05

65 Русская православная церковь в XV — начале XVI в. 1 13.05
66 Человек в Российском государстве второй половины XV в. 1 17.05
67 Формирование  культурного  пространства  единого

Российского государства
1 20.05

68 Итоговый урок за курс «истории России » 1 24.05
69 Итоговый урок за курс «истории 6кл» 1 27.05

Календарно – тематический план
7 класс (40ч – история России.)

Темы Кол-
во
часов

дата

                       I- четверть 16ч. план факт
1 глава. Россия в XVIв. 7а. 7б

1 Мир и Россия в начале
эпохи Великих географических открытий

1 4.09

2 Территория, население и
хозяйство России в начале XVI в.

1 6.09

3 Формирование единых государств в Европе и России 1 11.09
4 Российское государство в первой трети XVI в. 1 13.09
5 Внешняя политика Российского государства в первой трети

XVI в. 
1 18.09

6 Начала  правления  Ивана  IV.
Реформы Избранной рады

1 20.09

7 Государства Поволжья,Северного Причерноморья, Сибири в
середине XVI в.

1 25.09

8 Внешняя политика России во второй половине XVI 1 27.09
9 Россия и Западная Европа в середине XVI в. 1 2.10
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10 Российское общество XVI в.: «служилые» и «тяглые». 1 4.10
11 Народы России во второй половине XVI в. 1 9.10
12 Опричнина 1 11.10
13 Итоги Опричнины 1 16.10
14 Россия в конце XVI в. 1 18.10
15 Церковь и государство в XVI в. 1 23.10
16 Урок обобщения 1 25.10

    II- четверть 15ч.
17 Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 1 8.11
18 Светская литература 1 13.11
19 Музыкальная культура.                                    Религиозные

празднования
1 15.11

20
Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVI в.»

1 20.11

21 Внешнеполитические  связи  России  с  Европой  и  Азией  в
конце XVI — начале XVII в.

1 22.11

Глава II. Смута. Россия вXVIIв.
22 Смута в Российском государстве 1 27.11
23 Царь Василий Шуйский 1 29.11
24 Окончание Смутного времени 1 4.12
25 Экономическое развитие России в XVII в. 1 6.12
26 Россия при первых Романовых: перемены в государственном

устройстве
1 11.12

27 Изменения в социальной структуре российского общества 1 13.12
28 Народные движения в XVII в. 1 18.12
29 Контрольная работа за 1-полугодие 1 20.12
30 Россия в системе международных отношений 25.12
31 Россия и страны исламского мира 27.12

                           III- четверть 20ч
32 «Под  рукой»  российского  государя:  вхождение  Украины  в

состав России
1 15.01

33
Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха
Никона и раскол

1
17.01

34 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1 22.01
35 Культурное пространство России в XVII в. 1 24.01
36 Архитектура 1 29.01
37 Сословный быт и картина мира русского человека 1 31.01
38 Повседневная жизнь народов  Украины,Поволжья. 1 5.02
39

Повседневная жизнь народов Сибири и Северного Кавказа
1 7.02

40  Итоговая контрольная работа по курсу истории России. 1 12.02

   

Календарно – тематический план
7 класс (28 ч. – всеобщая история)

№                                    Темы Кол-во
часов

Дата
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7а. 7б.
Глава  1.  Мир  в  начале  Нового  времени.  Великие
географические открытия, Возрождение.Реформация план факт

41 Введение. От Средневековья к Новому времени. 1 14.02
42 Технические открытия и выход к Мировому океану. 1 19.02
43 Встреча миров. Великие географические открытия. 1 21.02
44 Великие географические открытия и их последствия. 1 26.02
45 Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм

в Европе
1 28.02

46 Дух предпринимательства преобразует экономику 1 5.03
47 Европейское общество в раннее Новое время.

Повседневная жизнь
1 7.03

48 Великие гуманисты Европы 1 12.03
49 Мир художественной культуры Возрождения. 1 14.03
50 Северное Возрождение 1 19.03
51 Рождение новой европейской науки. 1 21.03

IV- четверть 17ч.
52 Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. 1 2.04
53 Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. 1
54 Королевская  власть  и  Реформация  в  Англии.  Борьба  за

господство на море
1 4.04

55 Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во
Франции

1 9.04

Глава II.Первые революции Нового времени
56 Освободительная война в Нидерландах. 1 11.04
57 Рождение Республики Соединённых провинций 1 16.04
58 Парламент против короля. Революция  в Англии. 1 18.04
59 Путь к парламентской  монархии.  1 23.04
60 Международные отношения в XVI –  XVIII вв 1 25.04

 Глава III.Эпоха просвещения. Время преобразований.
61 Великие просветители Европы. 1 30.04
62 Мир художественной культуры Просвещения. 1 2.05
63 На пути к Индустриальной эре. 1 7.05
64 Английские колонны в Северной Америке 1 14.05
65 Война  за  независимость.  Создание  Соединенных  штатов

Америки
1 16.05

66 Франция  в  XVIII  в.  Причины  и  начало  Французской
революции

1 21.05

67 Контрольная работа за курс истории Нового времени (тест) 1 23.05
68 Итоговое повторение по курсу истории 7кл. 1 28.05

IV. Календарно-тематическое планирование по истории в 8 классе на 2021-2022 учебный
год

№ 
урока

Тема урока Кол-
во
часов

Примеча
ния

Дата  проведения
урока

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. (24 ч) план факт

178



1 четверть
1. Мир к началу XVIII века 1 04.09

Глава I. РОЖДЕНИЕ НОВОГО МИРА
2. «Европейское чудо». 1 07.09
3. Эпоха Просвещения. 1 11.09
4. В поисках путей модернизации. 1 14.09
5. Европа меняющаяся. 1 18.09
6. Мир  художественной  культуры

Просвещения.
1

21.09

7. Мир  художественной  культуры
Просвещения.

25.09

8. Международные отношения в XVIII веке. 1 28.09
Глава II. ЕВРОПА В ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ

9. Англия на пути к индустриальной эре. 1 02.10
10. Франция при Старом порядке. 1 05.10
11. Германские земли в XVIII веке. 1 09.10
12. Австрийская  монархия  Габсбургов  в  XVIII

веке.
1

12.10

Глава III. ЭПОХА РЕВОЛЮЦИЙ.
13. Английские колонии в Северной Америке. 1 16.10
14. Война  за  независимость.  Создание

Соединённых Штатов Америки.
1

19.10

15. Французская революция  XVIII века. 1 23.10
16. Французская революция  XVIII века. 26.10

2 четверть
17. Европа в годы Французской революции. 09.11

Глава  IV.  ТРАДИЦИОННЫЕ  ОБЩЕСТВА  ВОСТОКА.  НАЧАЛО  ЕВРОПЕЙСКОЙ
КОЛОНИЗАЦИИ.

18. Османская империя. Персия. 1 13.11
19. Индия. 1 16.11
20. Китай. 1 20.11
21. Япония. 1 23.11
22. Колониальная  политика  европейских

держав.
1

27.11

23. Повторение  по  курсу  «История  Нового
времени»

30.11

24. Контрольная  работа  №1  по  курсу
«История Нового времени».

1
04.12

История России (44 ч)
25. Введение.  У  истоков  российской

модернизации.
1 07.12

Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I. 
26. Россия и Европа в конце XVII века. 1 11.12
27. Предпосылки Петровских реформ. 1 14.12
28. Начало правления Петра I. 1 18.12
29. Великая Северная война 1700-1721 гг. 1  21.12
30. Реформы управления Петра I. 1 25.12
31. *Экономическая политика Петра I.

Социально-экономическое  развитие  Чечни  в
XVIII веке (территория, население, хозяйство,

1 28.12
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торговля)
3 четверть

32. Российское общество в Петровскую эпоху. 1 11.01
33. Церковная  реформа.  Положение

традиционных конфессий. 
1

15.01

34. Социальные  и  национальные  движения.
Оппозиция реформам.

1
18.01

35. Перемены  в  культуре  России  в  годы
Петровских реформ.

1
22.01

36. Повседневная жизнь и быт при Петре I. 1 25.01
37. Значение  Петровских  преобразований  в

истории страны.
1

29.01

38. Контрольная  работа  №2 «Россия  в  эпоху
преобразований Петра I»

01.02

Тема 2. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 
39. Эпоха дворцовых переворотов. 1 05.02
40. Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 1 08.02
41. Внутренняя политика и экономика России в

1725-1762 гг.
1

12.02

42. Контрольная  работа  №3 «Россия  при
наследниках  Петра  I:  эпоха  дворцовых
переворотов»

1
15.02

Тема 3. Российская империя при Екатерине II.  
43. Россия в системе международных отношений.

Внутренняя политика Екатерины II.
1

19.02

44. Экономическое  развитие  России  при
Екатерине II.

1
22.02

45. Социальная структура российского общества
второй половины XVIII века.

1
26.02

46. Восстание  под  предводительством  Е.И.
Пугачёва.

1
01.03

47. *Народы  России.  Религиозная  и
национальная политика Екатерины II.

1
05.03

48. Внешняя политика Екатерины II. 1 12.03
49. Начало освоения Новороссии и Крыма. 1 15.03
50. Контрольная  работа  №4  «Российская

империя при Екатерине II»
1

19.03

51. Анализ контрольной работы 1 22.03
4 четверть 
Тема 4. Россия при Павле I. 

52. Внутренняя политика Павла I. 1 02.04
53. Внешняя политика Павла I. 1 05.04
54. Повторение по теме «Россия при Павле I» 1 09.04

Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII веке. 
55. Общественная  мысль,  публицистика,

литература.
1

12.04

56. Образование в России в XVIII веке. 1 16.04
57. Образование в России в XVIII веке. 19.04
58. Российская наука и техника в XVIII веке. 1 23.04
59. Русская архитектура в XVIII веке. 1 26.04
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60. *Русская архитектура в XVIII веке.
Культура чеченцев в XVIII веке.

1
30.04

61. Живопись и скульптура. 1 03.05
62. Музыкальное и театральное искусство. 1 07.05
63. *Народы  России  в  XVIII веке.  Перемены  в

повседневной жизни российских сословий.
1

10.05

64. Народы  России  в  XVIII веке.  Перемены  в
повседневной жизни российских сословий.

1
14.05

65. *Наш край в XVIII веке.
Региональный компонент. Урок-беседа.

1
17.05

66. Итоговое повторение 1 21.05
67. Контрольная работа №5 по курсу История

России (тестирование)
1

24.05

68. Итоговый урок 1 28.05

IV. Календарно-тематическое планирование по истории в 9 классе
на 2021-2022 учебный год

№ п/п

Сроки
Тема урока
( разделы, четверти)

Часы
план факт

Всеобщая история (24 ч)
Глава I. НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ (6 ч)

1 четверть

1. 03.09 Введение. Экономическое развитие в XIX – начале XX
в.

1

2. 06.09 Меняющееся общество. 1

3. 10.09 Век демократизации. 1

4. 13.09 «Великие идеологии». 
Образование и наука. 

1

5. 17.09 XIX век в зеркале художественных исканий 1

6. 20.09 Повседневная жизнь и мировосприятие человека 19 в. 1

Глава II. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 19 ВЕКА ( 6 ч )

7. 24.09 Консульство и Империя. Франция в первой половине
19 в.: от Реставрации к Империи

1

8. 27.09 Великобритания:  экономическое  лидерство  и
политические реформы

1

9. 01.10 «От Альп до Сицилии»: объединение Италии 1

10. 04.10 Германия в первой половине 19 в. 1

11. 08.10 Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине 19
в.

1
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12. 11.10 США до середины 19 в.: рабовладение, демократия и
экономический рост

1

Глава III. АЗИЯ, АФРИКА И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В 19 – НАЧАЛЕ 20 В. ( 5 ч ) 

13. 15.10 Страны Азии в 19 – начале 20 века. 1

14. 18.10 Африка в 19 – начале 20 века. 1

15. 22.10 Латинская Америка: нелегкий груз независимости 1

16. 25.10 Контрольная работа №1 по главам I-III 1

17. 29.10 Повторение и обобщение изученного материала

2 четверть
Глава IV. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 19 – НАЧАЛЕ 20 В.
(7 ч.)

18. 08.11 Великобритания до Первой мировой войны 1

19. 12.11 Франция:  Вторая  империя  и  Третья  республика.
Германия на пути к европейскому лидерству.

1

20. 15.11 Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны 1

21. 19.11 Италия: время реформ и колониальных захватов 1

22. 22.11 США  в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной
эры»

1

23. 26.11 Международные отношения в 19 – начале 20 века 1

24. 29.11 Контрольная работа №2 по курсу «Новая история» 1

История России (42 ч)
Тема I. Россия в эпоху правления Александра 1 (8 ч) 

25. 03.12 Россия и мир на рубеже XVIII – XIX вв. Александр I:
начало правления. Реформы М. М. Сперанского

1

26. 06.12 Внешняя  политика  Александра  I  в  1801  –  1812  гг.
Отечественная война 1812 года

1

27.

10.12

Заграничные  походы  русской  армии.  Внешняя
политика Александра I в 1813 – 1825 гг. 
Чечня  в  «ермоловский»  период  кавказской  политики
России (1816-1826 гг.).

1

28. 13.12 Либеральные  и  охранительные  тенденции  во
внутренней политике Александра I в 1815 – 1825 гг.

1

29. 17.12 Социально–экономическое  развитие  страны  в  первой
четверти XIX в.

1

30. 20.12 Общественное  движение  при  Александре  I.
Выступление декабристов

1

31. 24.12 Контрольная  работа  №3 по  теме  «Россия  в  эпоху
правления Александра 1»

1

32. 27.12 Анализ контрольной работы 1

3 четверть
Тема II. Правление Николая 1 (9 ч)

33. 14.01 Реформаторские  и  консервативные  тенденции  во
внутренней политике Николая I.

1
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34.
17.01

Социально–экономическое развитие страны во второй
четверти XIX в.

1

35. 21.01 Общественное движение при Николае I 1

36. 24.01 Национальная  и  религиозная  политика  Николая  I.
Этнокультурный облик страны

1

37. 28.01 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817 –
1864 гг. Крымская война 1853 – 1856 гг.

1

38. 31.01 Имамат  Шамиля.  Спад  народно-освободительного
движения горцев

1

39. 04.02 Культурное пространство империи в первой половине
XIX в.

1

40.
07.02

Обобщающий урок «Россия в первой половине XIX в.» 1

41. 11.02 Контрольная работа №4 «Правление Николая 1» 1

Тема III. Россия в правление Александра 2 (7 ч) 
42. 14.02 Европейская индустриализация и предпосылки реформ

в России
1

43. 18.02 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа
1861 г.

1

44. 21.02 Реформы  1860  –  1870х  гг.:  социальная  и  правовая
модернизация

1

45. 25.02 Социально–экономическое  развитие  страны  в
пореформенный период

1

46. 28.02 Общественное движение при Александре II и политика
правительства

1

47. 04.03 Национальная и религиозная политика Александра II.
Национальный вопрос в Европе и в России.

1

48. 07.03 Внешняя  политика  Александра  II.  Русско–турецкая
война 1877 – 1878 гг.

1

Тема  IV.  Россия  в  правление  Александра  3.  Социально-экономическое  развитие
страны в конце 19 – начале 20 в. (8 ч) 

49. 11.03 Александр III: особенности внутренней политики. 1

50. 14.03 Перемены в экономике и социальном строе 1

51. 18.03 Общественное движение в 1880-х – первой половине
1890-х гг.

1

52. 21.03 Национальная и религиозная политика Александра III 1

4 четверть
53. 01.04 Внешняя политика Александра III 1

54. 04.04 Культурное пространство империи во второй половине
XIX в.

1

55. 08.04 Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 1

56.
11.04

Контрольная  работа  №5  «Россия  в  правление
Александра 3»

1

Тема V. Россия в начале XX в. (10 ч)
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57. 15.04 Россия  и  мир  на  рубеже XIX –  XX вв.:  динамика  и
противоречия развития. 

1

58. 18.04 Социально–экономическое развитие страны на рубеже
XIX – XX вв.

1

59. 22.04 Николай II: начало правления. Политическое развитие
страны в 1894 – 1904 гг.

1

60.
25.04

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война
1904 – 1905 гг.

1

61. 29.04 Первая  российская  революция  и  политические
реформы 1905 – 1907 гг.

1

62. 02.05 Социально–экономические реформы П. А. Столыпина 1

63. 06.05 Политическое развитие страны в 1907 – 1914 гг.  Чечня
в начале ХХ в.

1

64. 13.05 Серебряный век русской культуры 1

65. 16.05 Итоговая контрольная работа №6 (тестирование) 1

66. 20.05 Итоговый урок 1

Общество

Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Общество»  разработана  в  соответствии  с
требованиями:

 Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

 приказа  Минобрнауки  от  17.12.2010  №  1897  «Об  утверждении  ФГОС  основного
общего образования»;

 приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации
и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  –  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  общего  образования»  (распространяется  на  правоотношения  до  1  сентября  2021
года);

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации
и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  –  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года);

 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 России от 28.09.2020 № 28;

 СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных
постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;

 концепцией преподавания учебного предмета  «Обществознания»  утвержденного на
заседании Коллегии Минпросвещения 24.12.2018г

 учебного плана основного общего образования;
 положения о рабочей программе.
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   Рабочая  программа  по  обществознанию  6  -  9  классы  составлена  на  основе  примерной
программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Рабочая программа ориентирована на
использование  УМК  «Обществознание»  (6-9  классы)  для  основной  школы  Издательского
центра  «Просвещение»  под  редакцией  О.  А  .Котова,  Т.  Е.  Лескова  (2019 г.)  Данная  линия
учебников  соответствует  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту
основного  общего  образования,  одобрена  РАО  и  РАН,  имеет  гриф  «Рекомендовано»  и
включена в Федеральный перечень «ВАКО».

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Личностными     результатами  выпускников  основной  школы,  формируемыми  при  изучении
содержания  курса  по  обществознанию,  являются:
•  мотивированность  и  направленность  на  активное  и  созидательное  участие  в  будущем  в
общественной  и  государственной  жизни;
•  заинтересованность  не только в  личном успехе,  но и в развитии различных сторон жизни
общества,  в  благополучии  и  процветании  своей  страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на
отношении  к  человеку,  его  правам  и  свободам  как  высшей  ценности;  на  стремлении  к
укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия
народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия
и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями;
Метапредметные результаты  изучения  обществознания  выпускниками  основной  школы
проявляются  в:
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели
до  получения  и  оценки  результата);
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-
философских  позиций;  рассматривать  их  комплексно  в  контексте  сложившихся  реалий  и
возможных  перспектив;
•  способности анализировать  реальные социальные ситуации,  выбирать  адекватные способы
деятельности  и  модели  поведения  в  рамках  реализуемых  основных  социальных  ролей
(производитель,  потребитель  и  др.);
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия)
и  следовании  этическим  нормам  и  правилам  ведения  диалога;
•  умении выполнять познавательные и практические задания,  в том числе с использованием
проектной  деятельности  на  уроках  и  в  доступной  социальной  практике,  на:
1)использование  элементов  причинно-следственного  анализа;
2)исследование  несложных  реальных  связей  и  зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для
сравнения,  сопоставления,  оценки  объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках
различного  типа;
5)  перевод  информации  из  одной  знаковой  системы  в  другую  (из  текста  в  таблицу,  из
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аудиовизуального  ряда  в  текст  и  др.),  выбор  знаковых  систем  адекватно  познавательной  и
коммуникативной  ситуации;
6)объяснение  изученных  положений  на  конкретных  примерах;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других
людей,  в  том  числе  для  корректировки  собственного  поведения  в  окружающей  среде;
выполнение  в  повседневной жизни этических  и  правовых норм,  экологических  требований;
8)  определение  собственного  отношения  к  явлениям  современной  жизни,  формулирование
своей  точки  зрения.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы
по обществознанию являются в сфере:   

познавательной
•  относительно  целостное  представление  об  обществе  и  о  человеке,  о  сферах  и  областях
общественной  жизни,  механизмах  и  регуляторах  деятельности  людей;
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии,
экономической  теории,  политологии,  культурологии,  правоведения,  этики,  социальной
психологии  и  философии;  умение  объяснять  с  их  позиций  явления  социальной
действительности;
•  знания,  умения  и  ценностные  установки,  необходимые  для  сознательного  выполнения
старшими  подростками  основных  социальных  ролей  в  пределах  своей  дееспособности;
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках;  адекватно ее
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в
соответствии  с  решаемой  задачей  (анализировать,  обобщать,  систематизировать,
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями);

 давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном
российском  обществе  социальных  ценностей;
ценностно-мотивационной
•  понимание  побудительной  роли  мотивов  в  деятельности  человека,  места  ценностей  в
мотивационной  структуре  личности,  их  значения  в  жизни  человека  и  развитии  общества;
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как
решающих  регуляторов  общественной  жизни,  умение  применять  эти  нормы  и  правила  к
анализу  и  оценке  реальных  социальных  ситуаций,  установка  на  необходимость
руководствоваться  этими  нормами  и  правилами  в  собственной  повседневной  жизни;
•  приверженность  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,  патриотизму  и
гражданственности;
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека;

 основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих
трудовую  деятельность  несовершеннолетних;
•  понимание  значения  трудовой  деятельности  для  личности  и  для  общества;
эстетической
•  понимание  специфики  познания  мира  средствами  искусства  в  соотнесении  с  другими
способами  познания;
•  понимание  роли  искусства  в  становлении  личности  и  в  жизни  общества;
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коммуникативной
•  знание  определяющих  признаков  коммуникативной  деятельности  в  сравнении  с  другими
видами  деятельности;
•  знание  новых  возможностей  для  коммуникации  в  современном  обществе,  умение
использовать  современные  средства  связи  и  коммуникации  для  поиска  и  обработки
необходимой  социальной  информации;
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные
суждения;
•  понимание  значения  коммуникации  в  межличностном  общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в
дискуссии,  аргументировать  собственную  точку  зрения;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:
-  использовать  знания  о  биологическом  и  социальном  в  человеке  для  характеристики  его
природы;
- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового
возраста;
- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека;
- приводить примеры основных видов деятельности человека;
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными
способами  разрешения  межличностных  конфликтов;  выражать  собственное  отношение  к
различным способам разрешения межличностных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться:
-  выполнять  несложные  практические  задания, основанные  на  ситуациях, связанных  с
деятельностью человека;
- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
-  оценивать  последствия  удовлетворения  мнимых  потребностей, на  примерах  показывать
опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
-  использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике
межличностных конфликтов;
-  моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на
человека, делать выводы.

Общество
Выпускник научится:
- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в
жизни человека;
- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
-  характеризовать  движение  от  одних  форм  общественной  жизни  к  другим;  оценивать
социальные явления с позиций общественного прогресса;
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-  различать  экономические,  социальные,  политические,  культурные  явления  и  процессы
общественной жизни;
-  выполнять  несложные  познавательные  и  практические  задания,  основанные  на  ситуациях
жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
-  характеризовать  экологический кризис как глобальную проблему человечества,  раскрывать
причины экологического кризиса;
- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять
на практике экологически рациональное поведение;
- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;
- конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:
-  наблюдать  и  характеризовать  явления  и  события, происходящие  в  различных  сферах
общественной жизни;
- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные
направления общественного развития;
- осознанно содействовать защите природы.

Социальные нормы
Выпускник научится:
-  раскрывать  роль  социальных  норм  как  регуляторов  общественной  жизни  и  поведения
человека;
- различать отдельные виды социальных норм;
- характеризовать основные нормы морали;
-  критически  осмысливать  информацию  морально-нравственного  характера,  полученную  из
разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять
полученную  информацию  для  определения  собственной  позиции,  для  соотнесения  своего
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;
- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих
качеств из истории и жизни современного общества;
- характеризовать специфику норм права;
- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
- раскрывать сущность процесса социализации личности;
- объяснять причины отклоняющегося поведения;
- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных
устоев на развитие общества и человека;
- оценивать социальную значимость здорового образа жизни.

Сфера духовной культуры
Выпускник научится:
-  характеризовать  развитие  отдельных областей  и  форм культуры,  выражать  свое  мнение  о
явлениях культуры;
- описывать явления духовной культуры;
- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
- оценивать роль образования в современном обществе;
- различать уровни общего образования в России;
-  находить  и  извлекать  социальную  информацию  о  достижениях  и  проблемах  развития
культуры из адаптированных источников различного типа;
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- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним;
- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
-  учитывать  общественные  потребности  при  выборе  направления  своей  будущей
профессиональной деятельности;
- раскрывать роль религии в современном обществе;
- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культ
уры;
-  характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных
условиях;
- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях
массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.

Социальная сфера
Выпускник научится:
-  описывать  социальную  структуру  в  обществах  разного  типа,  характеризовать  основные
социальные общности и группы;
- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;
- выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
- описывать основные социальные роли подростка;
- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
- характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе;
- раскрывать основные роли членов семьи;
- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни;  осознанно выбирать верные
критерии для оценки безопасных условий жизни;
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными
способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным
способам разрешения семейных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
- раскрывать понятия "равенство" и "социальная справедливость" с позиций историзма;
- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными
способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным
способам разрешения семейных конфликтов;
-  формировать  положительное  отношение  к  необходимости  соблюдать  здоровый  образ
жизни; корректировать  собственное  поведение  в  соответствии  с  требованиями
безопасности жизнедеятельности;
-  использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике  семейных
конфликтов;
-  находить и  извлекать социальную информацию о  государственной  семейной  политике  из
адаптированных источников различного типа.

Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:
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- объяснять роль политики в жизни общества;
- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;
- давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;
- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;
- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
-  осознавать  значение  гражданской  активности  и  патриотической  позиции  в  укреплении
нашего государства;
- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные
выводы.

Гражданин и государство
Выпускник научится:
-  характеризовать  государственное  устройство  Российской  Федерации,  называть  органы
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
- раскрывать достижения российского народа;
- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия "гражданство";
-  называть  и  иллюстрировать  примерами  основные  права  и  свободы  граждан,
гарантированные Конституцией РФ;
- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
- характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Выпускник получит возможность научиться:
- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение
России в мире;
-  использовать  знания  и  умения  для  формирования  способности  уважать  права  других
людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.

Основы российского законодательства
Выпускник научится:
- характеризовать систему российского законодательства;
- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
- характеризовать гражданские правоотношения;
- раскрывать смысл права на труд;
- объяснять роль трудового договора;
-  разъяснять  на  примерах  особенности  положения  несовершеннолетних  в  трудовых
отношениях;
- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
-  анализировать  несложные практические ситуации,  связанные с гражданскими,  семейными,
трудовыми  правоотношениями;  в  предлагаемых  модельных  ситуациях  определять  признаки
правонарушения, проступка, преступления;
- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей;
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-  находить,  извлекать  и  осмысливать  информацию  правового  характера,  полученную  из
доступных  источников,  систематизировать,  анализировать  полученные  данные;  применять
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей
с нормами поведения, установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
-  на  основе  полученных  знаний  о  правовых  нормах  выбирать  в  предлагаемых  модельных
ситуациях  и  осуществлять  на  практике  модель  правомерного  социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в
их становление и развитие;
-  осознанно  содействовать  защите  правопорядка  в  обществе  правовыми  способами  и
средствами.

Экономика
Выпускник научится:
- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
-  различать  основных  участников  экономической  деятельности:  производителей  и
потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение
субъектов экономической деятельности;
- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
-  характеризовать  основные  экономические  системы,  экономические  явления  и  процессы,
сравнивать  их;  анализировать  и  систематизировать  полученные  данные  об  экономических
системах;
-  характеризовать  механизм  рыночного  регулирования  экономики;  анализировать  действие
рыночных законов, выявлять роль конкуренции;
- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру
бюджета государства;
- называть и конкретизировать примерами виды налогов;
- характеризовать функции денег и их роль в экономике;
- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
-  анализировать  информацию  об  экономической  жизни  общества  из  адаптированных
источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие
экономические явления и процессы;
- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов
экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать
полученные знания при анализе  фактов  поведения  участников экономической деятельности;
оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;
- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;
- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической
деятельности;
- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться:
-  анализировать  с  опорой  на  полученные  знания  несложную  экономическую
информацию, получаемую из неадаптированных источников;
-  выполнять  практические  задания, основанные  на  ситуациях, связанных  с  описанием
состояния российской экономики;
- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели
поведения потребителя;
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-  решать  с  опорой  на  полученные  знания  познавательные  задачи, отражающие  типичные
ситуации в экономической сфере деятельности человека;
-  грамотно  применять  полученные  знания  для  определения  экономически  рационального
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
-  сопоставлять  свои  потребности  и  возможности, оптимально  распределять  свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

     6класс

Название раздела, 
темы

Количество
часов на 
изучение 
раздела, 
темы 

Основное содержание по разделам, темам

Вводный урок 1.  

Глава1. «Загадка 
человека»

12  Принадлежность двум мирам. Человек - личность. 
Отрочество – особая пора. Легко ли быть подростком? 
Отрочество – пора мечтаний. Самостоятельность – 
показатель взрослости. Всегда ли самостоятельность 
приносит пользу. Потребности и способности человека. 
Когда возможности ограничены. Мир увлечений

Глава 2. «Человек 
и его 
деятельность» 

10 Деятельность человека. Труд – основа жизни. Учение – 
деятельность школьника. Познание человеком мира и 
себя.

Глава 3. «Человек 
среди людей» 

11 Отношения с окружающими. Общение. Человек в группе. 
Отношения со сверстниками. Конфликты в 
межличностных отношениях. Семья и семейные 
отношения.

Итого: 34 часов

2. Содержание учебного предмета, курса

7 класс

Название раздела,
темы

Количество 
часов на 
изучение 
раздела, 
темы 

Основное содержание по разделам, темам

Вводный урок 1
Глава 1. “Мы 
живем                    
в обществе”

19 Как устроена общественная жизнь. Что значит жить по 
правилам. Экономика и ее основные участники. 
Производственная деятельность человека. Обмен. 
Торговля. Реклама. Домашнее хозяйство. Бедность и 
богатство. Человек в обществе: труд и социальная 
лестница. Зачем людям государство. Почему важны 
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законы. Культура и ее достижения.
Глава 2. “Наша 
Родина - Россия”

14 Наша страна на карте мира. Государственные символы 
России. Конституция Российской Федерации. Гражданин 
России. Мы - многонациональный народ. Защита 
Отечества.

Итого: 34  часов

2. Содержание учебного предмета, курса

8 класс

Название раздела,
темы

Количество
часов на
изучение
раздела,

темы

Основное содержание по разделам, темам 

 Глава 1. Мир 
экономики

16 Экономика и ее  роль в  жизни общества
Экономика и ее  роль в  жизни общества
Входная диагностическая работа.
Собственность и экономические системы
Спрос и предложение
Как рынок регулирует экономику
Как рынок регулирует экономику

Глава 2. «Человек
в экономических 
отношениях»

6  Труд в современной экономике
Предпринимательство
Предпринимательство
Личные финансы
Экономика семьи
Права потребителя

Глава 3. «Мир 
социальных 
отношений»

12 Социальная структура общества
Социальная структура общества
Как изменяется социальная структура общества
Анализ контрольной работы
IV четверть.
Как изменяется социальная структура общества
Какие группы составляют современное российское 
общество
Какие группы составляют современное российское 
общество
Этнические общности. Россия-многонациональное 
государство
Социальная политика современного российского 
государства
Анализ контрольной работы.
Повторительно-обобщающий урок по теме «Социальная 
структура общества»

Итого: 34 часа

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
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9 класс

Название раздела,
темы

Количество
часов на
изучение
раздела,

темы

Основное содержание по разделам, темам

Глава 
1.Политическая 
жизнь общества

10 Государство. Политические режимы. Правовое 
государство. Гражданское общество и государство. 
Участие граждан в политической жизни. Политические 
партии и движения. 

Тема 2. Право 23 Основы конституционного строя РФ. Права и свободы 
человека и гражданина. Высшие органы государственной 
власти в РФ. Россия – федеративное государство. 
Судебная система РФ. Правоохранительные органы РФ.
Роль права в жизни человека, общества и государства. 
Правоотношения и субъекты права. Правонарушения и 
юридическая ответственность. Гражданские 
правоотношения. Право на труд. Трудовые отношения. 
Семья под защитой закона. Административные 
правоотношения. Уголовно-правовые отношения. 
Правовое регулирование отношений в сфере образования. 
Международно-правовая защита жертв вооруженных 
конфликтов.

Итого: 33 часа
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  С  УКАЗАНИЕМ  КОЛИЧЕСТВА  ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

Тематическое  планирование  составлено  с  учетом  рабочей  программы  воспитания.
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих
целевых приоритетов воспитания обучающихся:

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в
защите и постоянном внимании со стороны человека;

5.  к  миру  как  главному  принципу  человеческого  общежития,  условию  крепкой  дружбы,
налаживания  отношений  с  коллегами  по  работе  в  будущем  и  создания  благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;

6.  к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему  будущее  человека,  как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

7.  к  культуре как  духовному богатству  общества  и  важному условию ощущения  человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое
самовыражение;

8.  к  здоровью  как  залогу  долгой  и  активной  жизни  человека,  его  хорошего  настроения  и
оптимистичного взгляда на мир;

9.  к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как  равноправным
социальным  партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать  доброжелательные  и
взаимоподдерживающие  отношения,  дающие  человеку  радость  общения  и  позволяющие
избегать чувства одиночества;

10.  к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и  самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

№ Наименование раздела, тема урока Кол-во
часов,
отводимых
на тему

Контрольные работы

6 класс

Вводный урок 1

Глава 1. Загадка человека. 12

Глава 2. Человек и его деятельность  10 1

Глава 3. Человек среди людей 11 1

Итог
о

34
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7 класс

Вводный урок 1

Глава 1. Мы живем в обществе 19 1

Глава 2. Наша Родина 14 1

Итог
о

34

8 класс

1 Глава I. Мир экономики 16 2

2 Глава II. Человек в экономических 
отношениях 

6

3 Глава III. Мир социальных отношений 12 2

Итог
о

34

9 класс

1 Раздел 1. Политика 9 1

2 Раздел 2. Право 24 2

Итог
о

3
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География

                        Пояснительная записка.
Рабочая программа по географии для основной школы предназначена для учащихся 5-9 -х

классов. 
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и

требований  к  результатам  основного  общего  образования,  представленных  в  федеральном
государственном  образовательном  стандарте  общего  образования  второго  поколения.  В  ней
также  учитываются  основные  идеи  и  положения  программы  развития  и  формирования
универсальных  учебных  действий  для  основного  общего  образования,  преемственность  с
программой  начального  общего  образования, на  основе  примерной  программы по  учебным
предметам. География 5 - 9 классы  (Стандарты второго поколения/  М.: Просвещение,   2021
г.).

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
1. Закон РФ «ОБ образовании»; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
4. Планируемые результаты обучения основного общего образования; 
5.  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденных,  рекомендованных  (допущенных)  к

использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
программы общего образования; 

6.  Авторская  программа.  География.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников
"Полярная звезда". 5-9 классы. А. И. Алексеев, В. В. Николина, М.: Просвещение, 2021 

7. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №3»
г. Грозного

8. Рабочая программа воспитания «МБОУ «СОШ №3» г. Грозного.

Тематический  план  ориентирован  на  использование  учебника,  принадлежащего  линии
учебников  географии  серии  «Полярная  звезда»  под  редакцией  А.И.  Алексеева,
рекомендованные  МО  РФ  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
общеобразовательных  учреждениях,  содержание  которых  соответствует  Федеральному
государственному образовательному стандарту основного общего образования: Учебники: 

География. 5-6 классы. Под ред. А.И. Алексеева. М.: Просвещение, 2021
География. 7 класс. Под ред. А.И. Алексеева. М.: Просвещение, 2021 
География. 8 класс. Под ред. А.И. Алексеева. М.: Просвещение, 2021 
География. 9 класс. Под ред. А.И. Алексеева. М.: Просвещение,  2021
Региональный компонент «География ЧР» ориентирован на учебник Устаева А. Л ,2014 г и

Интернет-ресурсы. 

Реализация  курса  осуществляется  в  главах  «Природа»  и  «Хозяйство»,  «Природно-
хозяйственные зоны»  в количестве 16 часов.  

 
В  учебном  плане  МБОУ  «СОШ  №3»  г.  Грозного  на  2022-2023  уч.  год  на  предмет

«География» выделено:
     в 5-х классах - 1 час; 

в 6-х классах – 1 час: 
в 7-х классах – 2 часа: 
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в 8-х классах – 2 часа:
в 9-х классах  - 2 часа в неделю.

1. Планируемые результаты обучения учащихся

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса

Программа  содержит  систему  знаний  и  заданий,  направленных  на  достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 
 овладение на уровне общего образования законченной системы географических знаний и

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;
 осознание  ценности  географического  знания  как  важнейшего  компонента  научной

картины мира;
 сформированность  устойчивых  установок  социально-ответственного  поведения  в

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека.
Метапредметными  результатами  изучения  курса  является  формирование  УУД

(универсальные учебные действия):
Личностные УУД:
 Готовность  следовать  этническим  нормам  поведения  в  повседневной  жизни  и

производственной деятельности
 Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);
 Умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и поступки других

людей;
 Эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающей  среде,  необходимости  ее

сохранения и рационального использования;
 Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
Регулятивные УУД 
 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,

умение управлять своей познавательной деятельностью;
 Умение  организовывать  свою  деятельность,  определять  ее  цели  и  задачи,  выбирать

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты
Познавательные УУД 
 Формирование  и  развитие  по  средствам  географического  знания  познавательных

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
 Умение вести самостоятельный поиск,  анализ,  отбор информации, ее преобразование,

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информации;
Коммуникативные УУД 
 Самостоятельно  формировать  общие  цели,  распределять  роли,  договариваться  друг  с

другом,  вступать  в  диалог,  интегрироваться  в  группу  сверстников,  участвовать  в
коллективном обсуждении проблем и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество
со сверстниками и взрослыми.

Планируемые результаты освоения
Личностным результатом обучения географии в основной школе является: 
- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности,

198



-  обладающей  системой  современных  мировоззренческих  взглядов,  ценностных
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.

Важнейшие личностные результаты обучения географии:
–  ценностные  ориентации  выпускников  основной  школы,  отражающие  их

индивидуально-личностные позиции:
- гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях

(житель  планеты  Земля,  гражданин  Российской  Федерации,  житель  конкретного
региона);

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных
районов  и  стран;  представление  о  России  как  субъекте  мирового  географического
пространства, её месте и роли в современном мире;

- осознание единства географического пространства России как единой среды обитания
всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества.
Предметные результаты (цели предмета)
Метапредметные результаты
-  эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающей  среде,  необходимости  ее

сохранения и рационального использования;
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
-  уважение  к  истории,  культуре,  национальным  особенностям,  традициям  и  образу

жизни других народов, толерантность;
-  готовность  к  осознанному  выбору  дальнейшей  профессиональной  траектории  в

соответствии с собственными интересами и возможностями;
- образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной

системой  географических  знаний  и  умений,  навыками  их  применения  в  различных
жизненных ситуациях;

- умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям;
- умение толерантно определять своё отношение к разным народам;
-  умение  использовать  географические  знания  для  адаптации  и  созидательной

деятельности.

Метапредметными результатами изучения курса “География” является формирование 
Регулятивные УУД:
5-6-е классы
-  способности  к  самостоятельному  приобретению  новых  знаний  и  практических

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;
-  умения  организовывать  свою  деятельность,  определять   цели  и  задачи,  выбирать

средства  реализации  цели  и  применять  их  на  практике,  оценивать  достигнутые
результаты. 5–6-й классы;

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта;

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;

-  составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы  (выполнения
проекта);

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно;

-  в  диалоге  с  учителем совершенствовать  самостоятельно  выработанные  критерии
оценки.

7–9-е классы
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-  Самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  проблему  в  классной  и
индивидуальной учебной деятельности.

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.

-  Составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы  (выполнения
проекта).

- Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.
-Работая  по  предложенному  и  самостоятельно  составленному  плану,  использовать

наряду  с  основными  и  дополнительные  средства  (справочная  литература,  сложные
приборы, компьютер).

- Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
-  Работать  по  самостоятельно  составленному  плану,  сверяясь  с  ним  и  целью

деятельности,  исправляя  ошибки,  используя  самостоятельно  подобранные  средства  (в
том числе и Интернет).

- Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.

- Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха.

Уметь  оценить  степень  успешности  своей  индивидуальной  образовательной
деятельности;

-  организация  своей  жизни  в  соответствии  с  общественно  значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях
бытия и культуры, социального взаимодействия;

-  умения  ориентироваться  в  окружающем  мире,  выбирать  целевые  и  смысловые
установки в своих действиях и поступках, принимать решения.

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога
на  этапе  изучения  нового  материала  и  технология  оценивания  образовательных
достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:
-  формирование  и  развитие  посредством  географического  знания  познавательных

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование,

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных
технологий:

5–6-е классы
-  Анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и  явления.

Выявлять причины и следствия простых явлений.
-  Осуществлять  сравнение,  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и

критерии для указанных логических операций.
- Строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).
- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных

связей.
-  Создавать  схематические  модели  с  выделением  существенных  характеристик

объекта. 
- Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
- Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
- Вычитывать все уровни текстовой информации. 
- Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 
7–9-е классы
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
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- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного
материала; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 
-  обобщать  понятия  –  осуществлять  логическую  операцию  перехода  от  понятия  с

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом.
- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных

связей.
-  Создавать  модели  с  выделением  существенных  характеристик  объекта,

преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  данную
предметную область.

-  Представлять  информацию  в  виде  конспектов,  таблиц,  схем,  графиков.
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму
фиксации  и  представления  информации.  Представлять  информацию  в  оптимальной
форме в зависимости от адресата. 

-  Понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),
доказательство  (аргументы),  факты;  гипотезы,  аксиомы,  теории.  Для  этого
самостоятельно  использовать  различные  виды  чтения  (изучающее,  просмотровое,
ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

-  Самому  создавать  источники  информации  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

-  Уметь  использовать  компьютерные  и  коммуникационные  технологии  как
инструмент  для  достижения  своих  целей.  Уметь  выбирать  адекватные  задаче
инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.

Коммуникативные УУД:
5–6-е классы
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

7–9-е классы
- Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
-  В  дискуссии  уметь  выдвинуть  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль

(владение механизмом эквивалентных замен).
-  Учиться  критично  относиться  к  своему  мнению,  с  достоинством  признавать

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.  Понимая позицию
другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;
гипотезы, аксиомы, теории. 

-  Уметь  взглянуть  на  ситуацию  с  иной  позиции  и  договариваться  с  людьми  иных
позиций.

-  Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а
также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными  результатами  изучения  курса  “География”  5–9-х  классах  являются
следующие умения:

5-й класс
- Объяснять роль различных источников географической информации. 
- Объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли.
- Формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды.
- Выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и

явлений.
- Находить в различных источниках и анализировать географическую информацию.
-  Составлять  описания  различных  географических  объектов  на  основе  анализа

разнообразных источников географической информации.
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- Применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных
характеристик компонентов природы.

- Определять на карте местоположение географических объектов.
- Определять роль результатов выдающихся географических открытий.
- Использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений.
- Приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека

к условиям окружающей среды.
6-й класс
- Объяснять роль различных источников географической информации.
- Объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли.
- Объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы.
- Выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и

явлений.
- Определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними,

их изменения в результате деятельности человека.
-  Различать  типы  земной  коры;  выявлять  зависимость  рельефа  от  воздействия

внутренних и внешних сил.
- Выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности.
- Выделять причины стихийных явлений в геосферах.
- Находить в различных источниках и анализировать географическую информацию.
-  Составлять  описания  различных  географических  объектов  на  основе  анализа

разнообразных источников географической информации.
- Применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных

характеристик компонентов природы.
- Определять на карте местоположение географических объектов.
- Формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения

окружающей среды.
- Использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений.
- Приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека

к условиям окружающей среды.

7-й класс
- Объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий.
- Составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы

и географической оболочки.
- Выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения.
-  Объяснять  проявление  в  природе  Земли  географической  зональности  и  высотной

поясности.
-  Определять географические  особенности природы материков,  океанов  и  отдельных

стран.
-  Устанавливать  связь  между  географическим  положением,  природными  условиями,

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран.
- Анализировать и оценивать информацию географии народов Земли.
- Находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы
на разных материках и в океанах. 

-  Различать  карты  по  содержанию,  масштабу,  способам  картографического
изображения.

- Выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и
явлений на материках, в океанах и различных странах.
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- Использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и
защите людей от стихийных природных и техногенных явлений.

8-й класс
-  Объяснять  основные  географические  закономерности  взаимодействия  общества  и

природы.
-  Объяснять  роль  географической  науки  в  решении  проблем  гармоничного

социоприродного развития.
- Выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от

природных условий территории.
- Приводить примеры закономерностей размещения населения, городов.
- Оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала,

демографической ситуации, степени урбанизации.
- Анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений.
- Прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения.
- Составлять рекомендации по решению географических проблем.
-  Пользоваться  различными  источниками  географической  информации:

картографическими, статистическими и др.
- Распределять по картам местоположение географических объектов.
- Формулировать своё отношение к культурному и природному наследию.
9-й класс
-  Объяснять  основные  географические  закономерности  взаимодействия  общества  и

природы.
-  Объяснять  сущность  происходящих  в  России  социально-экономических

преобразований.
- Аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития.
-  Объяснять  типичные  черты  и  специфику  природно-хозяйственных  систем  и

географических районов.
- Приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства.
- Оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в

мире.
- Прогнозировать особенности развития географических систем.
- Прогнозировать изменения в географии деятельности.
-  Составлять  рекомендации  по  решению  географических  проблем,  характеристики

отдельных компонентов географических систем.
-  Пользоваться  различными  источниками  географической  информации:

картографическими, статистическими и др.
- Определять по картам местоположение географических объектов.
- Формулировать своё отношение к культурному и природному наследию.
-  Выражать  своё  отношение  к  идее  устойчивого  развития  России,  рациональному

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур,
национальным проектам и государственной региональной политике.

Раздел 1. Источники географической информации
Выпускник научится:
 использовать  различные  источники  географической  информации

(картографические,  статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,
компьютерные  базы  данных)  для  поиска  и  извлечения  информации,  необходимой  для
решения учебных и практико-ориентированных задач;

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
 по  результатам  наблюдений  (в  том  числе  инструментальных)  находить  и

формулировать зависимости и закономерности;
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 определять  и  сравнивать  качественные  и  количественные  показатели,
характеризующие  географические  объекты,  процессы  и  явления,  их  положение  в
пространстве по географическим картам разного содержания;

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации
выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;

 составлять  описания  географических  объектов,  процессов  и  явлений  с
использованием разных источников географической информации;

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для
решения учебных и практико-ориентированных задач.

Выпускник получит возможность научиться
 ориентироваться  на  местности  при  помощи  топографических  карт  и  современных

навигационных приборов;
 читать  космические  снимки  и  аэрофотоснимки,  планы  местности  и  географические

карты;
 строить простые планы местности;
 создавать простейшие географические карты различного содержания;
 моделировать  географические  объекты  и  явления  при  помощи  компьютерных

программ.

Раздел 2. Природа Земли и человек
Выпускник научится: 
 различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления,  сравнивать

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях
между изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения
их свойств, условий протекания и географических различий;

 проводить  с  помощью  приборов  измерения  температуры,  влажности  воздуха,
атмосферного  давления,  силы  и  направления  ветра,  абсолютной  и  относительной
высоты, направления и скорости течения водных потоков;

 оценивать  характер  взаимодействия  деятельности  человека  и  компонентов
природы  в  разных  географических  условиях  с  точки  зрения  концепции  устойчивого
развития.

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать  знания  о  географических  явлениях  в  повседневной  жизни  для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей
среде;
 приводить  примеры,  показывающие  роль  географической  науки  в  решении
социально-экономических  и  геоэкологических  проблем  человечества;  примеры
практического  использования  географических  знаний  в  различных  областях
деятельности;
 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в
научно-популярной литературе и средствах массовой информации;
 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.

Раздел 3. Население Земли
Выпускник научится: 
 различать  изученные  демографические  процессы  и  явления,  характеризующие

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран;
 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира
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 использовать  знания  о  взаимосвязях  между  изученными  демографическими
процессами и явлениями для объяснения их географических различий;

 проводить расчеты демографических показателей;
 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
 приводить  примеры,  показывающие  роль  практического  использования  знаний  о
населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества,
стран и регионов;
 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное
с изучением населения.

Раздел 4. Материки, океаны и страны
Выпускник научится: 
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры

регионов и отдельных стран;
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных

территорий;
 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
 создавать  письменные  тексты  и  устные  сообщения  об  особенностях  природы,

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией.

Выпускник получит возможность научиться:
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий,  процессов,  объектов,

происходящих в географической оболочке;
 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих

глобальных изменений климата;
 оценить  положительные  и  негативные  последствия  глобальных  изменений

климата для отдельных регионов и стран;
 11территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами.

3.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
«География», 5 класс
(34 часа в год, 1 час в неделю)
Раздел 1.  Источники географической информации (8 часов)
Введение (1 ч)
 Тема 1. На какой Земле мы живем (4 ч)
Что изучает география. Значение географических знаний в современной жизни. Профессии,

связанные  с  географией.  Методы географической  науки.  Способы организации  собственной
учебной  деятельности.  Развитие  навыков  создания  и  поддержки  индивидуальной
информационной  среды. Развитие    географических    знаний    о    Земле.    Развитие
представлений  человека  о  мире.  Выдающиеся  географические  открытия.  Современный этап
научных географических исследований. 

Практикум. 1.  Анализ  источников  географической  информации.  2.  Составление  таблицы
«Путешественники и учёные». 3. Составление схемы «Источники географической информации
в нашей жизни».

  Тема 2. Планета - Земля.  (3ч)
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           Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь людей.
Солнце — источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета: материки и океаны,
земные оболочки. Формы и размеры Земли. Виды движения Земли. Продолжительность года.
Високосный  год.  Северный  полюс.  Южный  полюс.  Экватор,  тропики,  полярные  круги.
Неравномерное  распределение  тепла  и  света  на  Земле.  Высота  Солнца  над  горизонтом.
Географические следствия движения Земли. Смена дня и ночи, смена сезонов года. Дни летнего
и зимнего солнцестояния,  дни весеннего и осеннего равноденствия.  Полярные день и ночь.
Пояса  освещённости,  тепловые  пояса. 
          Практикум. 1.  Подготовка  сообщения  «Земля  во  Вселенной».  2.  Обозначение  на
контурной карте материков и океанов Земли. 3. Составление схемы «Тепловые пояса Земли».

Тема 3. План и карта (12 ч)

Ориентирование  на  местности.  Стороны горизонта.  Компас.  Азимут.  Ориентирования  по
Солнцу, Полярной звезде,  «живым ориентирам». План местности. Особенности изображения
Земли на  плане.  Условные знаки.  Масштаб  и  его  виды.  Измерение  расстояний  с  помощью
масштаба. Способы изображения неровностей земной поверхности на плоскости. Абсолютная
высота. Относительная высота. Горизонтали. Определение относительной высоты точек и форм
рельефа на местности. Чтение плана местности. Топографическая карта. Профессии топографа
и геодезиста. Съемки местности. Составление простейшего плана местности.

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут.
Измерение  расстояний  и определение  направлений  на  местности  и  плане.  Способы изобра-
жения  рельефа  земной  поверхности.  Условные  знаки.  Чтение  плана  местности.  Решение
практических задач по плану. Географическая карта — особый источник информации.

Глобус  —  объёмная  модель  Земли.  Масштаб  и  его  виды.  Древние  карты.  Эратосфен,
Птолемей.  Способы отображения  поверхности  Земли на  древних  картах.  Отличия  карты от
плана. Свойства географической карты. Легенда карты. Виды условных знаков. Классификация
карт по масштабу, охвату территории и содержанию. Географические карты в жизни человека.
Градусная сетка и её предназначение. Параллели и меридианы. Градусная сетка на глобусе и
картах.  Определение  направлений  и  расстояний  по  карте.  Географические  координаты.
Географическая  широта  и  долгота.  Определение  географических  координат,  направлений  и
расстояний по карте. Современные способы создания карт. Часовые пояса.  Разнообразие карт.

Географические  методы  изучения  окружающей  среды.  Наблюдение.  Описательные  и
сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

            Практикум. 1. Ориентирование на местности при помощи компаса. Определение
азимута. 2. Топографический диктант. 3. Ориентирование по плану города. 4. Определение по
карте и глобусу с помощью приборов географических координат, расстояний и направлений,
местоположения и взаимного расположения объектов, абсолютных высот и глубин на плане и
карте. 5. Составление описания местности по планам и картам, чтение космических снимков и
аэрофотоснимков.

Раздел 2. Природа Земли и человек (13 ч)

     Тема 4. Человек на Земле (3 ч)
Основные пути  расселения  людей по  Земле.  Влияние  природных условий и  ресурсов  на

расселение.  Рост  населения.  Возникновение  земледелия  и  животноводства.  Приспособление
людей  к  условиям  жизни  на  разных  этапах  развития  общества.  Создание  человеком
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материальных и духовных ценностей в процессе освоения территории Земли. Расы и народы
мира. Их отличительные особенности. Численность населения на Земле. Плотность населения,
неравномерность  его  размещения  на  Земле.  Языки.  Крупные  государства  и  города  мира.  
            Практикум. 1. Нахождение на политической карте крупнейших государств мира, их
столиц.  2.  Определение  по  карте  ареалов  распространения  основных  рас,  народов,  языков.

  

 Тема 5. Литосфера – твёрдая оболочка Земли ( 10  ч)

            Литосфера  — каменная  оболочка  Земли.  Внешние  и  внутренние  силы  Земли.
Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Типы земной коры, её строение под
материками  и  океанами.  Литосфера,  её  соотношение  с  земной  корой.  Горные  породы  и
минералы. Магматические, осадочные, метаморфические горные породы, их происхождение и
свойства. Виды полезных ископаемых, их значение для человека. Охрана земных недр, методы
изучения.

Литосферные плиты, их движение и взаимодействие.  Медленные движения земной коры.
Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и
вулканизма,  обеспечение  безопасности  населения.  Внешние  процессы,  изменяющие  земную
поверхность.

Рельеф  Земли.  Зависимость  крупнейших  форм  рельефа  от  строения  земной  коры.
Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и
внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и
равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте.

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни
и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на
литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа.

Практикум. 1. Изучение свойств горных пород и минералов. 2. Обозначение на контурной
карте крупнейших гор и равнин, районов размещения землетрясений и вулканов. 3. Разработка
правил безопасного поведения во время стихийных явлений. 4. Описание по карте равнин и гор
по плану. 5. Описание рельефа своей местности.
 Итоговое обобщение по курсу – 1 час.
            

«География», 6 класс
(33 часа в год, 1 час в неделю)

Введение (1 ч)
            Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта.

Повторение правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК. Обучение
приёмам работы по ведению дневника наблюдений за погодой. Выбор формы дневника
погоды и способов его ведения.

Гидросфера — водная оболочка Земли (14 ч) 
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 
Океаны.  Части  Мирового  океана.  Методы  изучения  морских  глубин.  Свойства  вод

Мирового  океана.  Движение  воды  в  Океане.  Использование  карт  для  определения
географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств
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воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические
ресурсы  Океана,  их  значение  и  хозяйственное  использование.  Морской  транспорт,  порты,
каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического
мира.

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим
рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического по-
ложения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов,
направления  течения  рек.  Значение  поверхностных  вод  для  человека,  их  рациональное
использование.

Происхождение  и  виды  подземных  вод,  возможности  их  использования  человеком.
Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных
пород. Минеральные воды.

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники,
многолетняя  мерзлота:  географическое  распространение,  воздействие  на  хозяйственную
деятельность.

Человек  и  гидросфера. Источники  пресной  воды  на  Земле,  проблемы,  связанные  с
ограниченными  запасами  пресной  воды  на  Земле,  и  пути  их  решения.  Неблагоприятные  и
опасные  явления  в  гидросфере.  Меры предупреждения  опасных  явлений  и  борьбы с  ними,
правила обеспечения личной безопасности.

Практикум. 1.  Описание  реки  и  озера  по  плану.  2.  Обозначение  на  контурной  карте
крупнейших  рек  и  озер  мира.  3.  На  примере  местной  реки,  озера  установление  связи
гидросферы  с  другими  оболочками  Земли.  4.  Анализ  интересных  фактов  о  гидросфере,
собранных в различных источниках (газеты, журналы, Интернет),  и написание аннотации по
одному из источников информации.

Атмосфера — воздушная оболочка Земли (11 ч)
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 
Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и

годовые  колебания  температуры  воздуха.  Средние  температуры.  Изменение  температуры  с
высотой.

Влага  в  атмосфере. Облачность,  её  влияние  на  погоду.  Атмосферные  осадки,  их  виды,
условия  образования.  Распределение  влаги  на  поверхности  Земли.  Влияние  атмосферных
осадков на жизнь и деятельность человека.

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление
и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их форми-
рования и свойства.

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и
инструменты.  Наблюдения  за  погодой.  Измерения  элементов  погоды с  помощью приборов.
Построение  графиков  изменения  температуры  и  облачности,  розы  ветров;  выделение
преобладающих  типов  погоды  за  период  наблюдения.  Решение  практических  задач  на
определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение
карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса.

Человек  и  атмосфера. Стихийные  явления  в  атмосфере,  их  характеристика  и  правила
обеспечения  личной  безопасности.  Пути  сохранения  качества  воздушной  среды.  Адаптация
человека  к  климатическим  условиям  местности.  Особенности  жизни  в  экстремальных
климатических 0условиях.
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Практикум. 1.  Наблюдения  за  погодой.  Составление  и  анализ  календаря  погоды.  2.
Определение  среднесуточной  температуры  воздуха  на  основании  показаний  термометра.  3.
Построение и анализ розы ветров. 4. Характеристика климата своей местности; его влияние на
жизнь  и  хозяйственную деятельность  людей.  5.  Анализ погоды на ближайшие два-три  дня.
Биосфера – живая оболочка Земли (6 ч)

Разнообразие  растительного  и  животного  мира Земли.  Особенности  распространения
живых  организмов  на  суше  и  в  Мировом  океане.  Границы  биосферы  и  взаимодействие
компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический
круговорот.  Роль биосферы. Широтная зональность  и высотная поясность  в растительном и
животном мире. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого
в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) поч-
вообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль
человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв.

Человек и биосфера.  Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного
мира  Земли.  Наблюдения  за  растительностью  и  животным  миром  как  способ  определения
качества окружающей среды.

Географическая оболочка (3 ч.)
Строение,  свойства и  закономерности  географической  оболочки,  взаимосвязи  между  её

составными частями. 
Территориальные  комплексы: природные,  природно-антропогенные.  Географическая

оболочка  —  крупнейший  природный  комплекс  Земли.  Широтная  зональность  и  высотная
поясность. 

Природные  зоны Земли.  Особенности  взаимодействия  компонентов  природы  и
хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как
окружающая человека среда.

           Практикум. 1. Подготовка сообщения на тему «Приспособленность людей к жизни в
различных  природных  зонах».  2.  Моделирование  возможных  преобразований  на  участке
культурного ландшафта своей местности с целью повышения качества жизни населения. 

             Обобщающее повторение по курс- 1 час. Итоговый урок- 1 час.

 «География», 7 класс
(68 часов в году, 2 часа в неделю)
        Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику А. И. Алексеева,  В. В.

Николиной,  Е.  К.  Липкиной и др.  «География.  7  класс»:  учебник для общеобразовательных
учреждений / под ред. А. И. Алексеева. – М.: Просвещение, 2021, рассчитана на 68 часов в год
(2 час в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета.

      Согласно учебному плану МБОУ « СОШ № 3»   на 2022 – 2023 учебный год на изучение
предмета «География» в 7 классе отводится 2 учебных часа в неделю  ; итого 68 часов в год. 

          
Введение  (3 ч. )
География в современном мире. Какой вклад в изучение нашей планеты вносит география?

Чем занимается страноведение?

Материки, части света и страны. В чем разница между материком и частью света? На какой
карте можно увидеть сразу все страны мира?
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Разнообразие  стран  современного  мира.  Как  страны  различаются  по  географическому
положению  и  размерам?  Как  страны  различаются  по  форме  государственного  правления?
Каково государственное устройство разных стран мира?

Урок-практикум.  Практическая  работа  №1.  Работа  с  источниками  страноведческой
информации.  Как можно использовать справочную литературу для получения страноведческой
информации?  Чем  полезны  для  страноведа  описания  путешественников  и  литературные
произведения?  Как  могут  помочь  при  составлении  страноведческого  описания  фотографии,
космические снимки и рисунки?

Урок-практикум  (продолжение).  Практическая  работа  №2.  Характеристика  по  карте
географического  положения,  природы,  населения  и  хозяйства  территории. Как
охарактеризовать  по  карте  географическое  положение,  природу,  население  и  хозяйство
территории? О чем могут рассказать географические названия?

Раздел 1. Земля — планета людей
      Тема «Население мира» (6 ч. )
Расселение человека по земному шару.  Как люди заселяли Землю? Где появились древние

государства? Откуда и куда мигрировали люди на протяжении нашей эры?
Численность и размещение населения мира.  Сколько человек живет на Земле? Насколько

быстро растет население нашей планеты? Как население распределено по Земле? Что мешает
человеку заселить всю планету?

Человеческие  расы.  К каким основным расам относится  население  земного  шара?  Какие
внешние  признаки  характерны  для  представителей  различных  рас?  Имеются  ли  у  рас
преимущества друг перед другом?

Народы мира.  Что такое народ? По каким признакам различаются народы мира? Что такое
языковые семьи? Какие религии исповедуют разные народы?

Городское  и  сельское  население.  Крупнейшие  города  мира.  Как  живут  люди в  городе  и
сельской местности? Что такое урбанизация? Есть ли в облике разных городов общие черты?
Какие проблемы испытывают жители городов

     Тема «Природа Земли» (15 ч.)
 Развитие земной коры. Земная кора на карте. Природные ресурсы земной коры. Температура

воздуха на разных широтах. Давление воздуха и осадки на разных широтах. Общая циркуляция
воздуха. Климатические пояса и области. Океанические течения.  Реки и озера. Растительный и
животный мир Земли. Почвы.

                                                                           
Тема «Природные комплексы и регионы» (7 ч.)
            Природные зоны Земли.  Океаны. Материки.  Как мир делится  на части и как

объединяется.
 
  Тема «Материки и страны мира» (37 ч.)
Океаны 
Мировой океан и его значение для человечества. Как люди изучали Мировой океан? Каково

значение Мирового океана для Земли? Как распределена жизнь в Мировом океане? Что дает
океан человеку? Как человек воздействует на океан?

Атлантический океан— самый молодой и освоенный. Каковы особенности географического
положения  и  природы  Атлантического  океана?  Какие  богатства  Атлантического  океана
использует человек?

Особенности  природы  и  хозяйственного  использования  Индийского  океана. Каковы
особенности  географического  положения  и  природы  Индийского  океана?  Как  человек
осваивает Индийский океан?

Тихий океан — самый большой и глубокий.  Чем знаменит самый большой океан планеты?
Какие богатства океана использует человек?
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Северный  Ледовитый  океан—  самый  маленький  и  холодный.  Чем Северный  Ледовитый
океан  отличается  от  других  океанов  Земли?  Как  Северный  Ледовитый  океан  используется
человеком?

Евразия. общая характеристика
Урок-практикум.  Евразия.  Географическое  положение.     Практическая  работа  №3.

Определение географического положения материка Евразия. Почему изучение материков надо
начинать  с  изучения  их  географического  положения?  Каковы  особенности  географического
положения Евразии?

Урок-практикум.   Рельеф Евразии.  Практическая  работа  №4.  Описание  по карте  рельефа
Евразии. Почему рельеф Евразии так разнообразен?

Урок-практикум.  Климат Евразии.  Практическая работа №5.  Работа с климатограммами и
климатической  картой  Евразии. Почему климат  Евразии  так  разнообразен?  Как  образуются
переходные  климатические  пояса?  Чем  переходные  климатические  пояса  отличаются  от
основных поясов? Что такое климатограммы? Для чего они нужны?

Урок-практикум.  Внутренние воды и природные зоны Евразии.  Практическая  работа №6.
Нанесение на контурную карту внутренних вод Евразии. Как внутренние воды распределены по
территории Евразии? Как почвенно-растительные зоны распределены по территории Евразии?

 Европа
Северная Европа.  Где находятся страны Северной Европы? Каковы особенности природы

этих стран? Каковы особенности населения и хозяйства этих стран?
Средняя  Европа.  Британские  острова  (Великобритания  и  Ирландия).  Где  находятся

Британские острова? Каковы особенности природы Британских островов? Каковы особенности
населения и экономики стран, расположенных на Британских островах?

Франция и страны Бенилюкса. Каковы особенности природы Франции? Как живет Франция?
Чем эта страна известна в мире? Каковы особенности стран Бенилюкса?

Германия и Альпийские  страны. Какова природа Германии? Каковы особенности населения
и  хозяйства  Германии?  Каковы  особенности  природы,  населения  и  хозяйства  Альпийских
стран?

Польша, Чехия, Словакия, страны  Балтии. Какова природа Польши, Чехии и Словакии? Кто
живет в этих странах? Какие страны называют странами Балтии? Какова природа этих стран?
Как живут прибалты?

Беларусь, Украина и Молдавия. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? Кто
живет в этих странах?

Южная Европа. Страны на Пиренейском полуострове.
Какие страны находятся на Пиренейском полуострове? Какова природа стран Пиренейского

полуострова?  Какими эти страны были раньше?  Как различаются  природа,  население  и его
хозяйственная деятельность в разных частях Испании и Португалии?

Страны на Апеннинском полуострове. Какова природа Италии? Чем знаменита Италия?
Дунайские и Балканские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? Кто

населяет Балканские и Дунайские страны?
Россия  —  самая  большая  по  площади  страна  мира.  Где  расположена  Россия?  Каковы

особенности географического положения России?
Природа,  население  и  хозяйство  России.  Каковы  главные  особенности  природы  России?

Какими  богатствами  одарила  Россию  природа?  В  чем  особенность  населения  России?  Как
различаются географические районы России?

Азия
Закавказье.  Где находятся эти страны? Каковы особенности природы этих стран? Каковы

особенности населения и хозяйства стран Закавказья?
Юго-Западная Азия.  Какие страны образуют Юго-Западную Азию и где они находятся?

Какова природа этих стран? Чем известны страны Юго-Западной Азии? Кто в них живет и чем
занимаются эти люди?
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Центральная Азия.  Где находятся страны Центральной Азии? Почему Центральную Азию
называют «краем пустынь и гор»? Каковы особенности жизни населения стран Центральной
Азии?

Китай и Монголия.  Где находятся эти страны? Каковы главные особенности природы этих
стран? Каковы особенности населения и хозяйства Китая и Монголии?

Япония и страны на Корейском полуострове. Где находятся эти страны? Каковы особенности
природы Японии? Как живут японцы? Каковы особенности природы и населения Корейского
полуострова?

Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии? В чем заключается разнообразие природы
этих стран? Как в Южной Азии живут люди?

Юго-Восточная  Азия. Где  находится  Юго-Восточная  Азия?  Какова  природа  этой  части
Азии? Как в Юго-Восточной Азии живут люди?

  Африка 
Общая характеристика Африки.  Каковы особенности природы Африки? Чем различаются

страны Африки?
Северная Африка.  Где находятся страны Северной Африки? Что известно о прошлом этих

стран?  Какие  природные  районы  можно  выделить  в  Северной  Африке?  Чем  различаются
занятия населения этих стран?

Западная  и  Центральная  Африка. Каковы  размеры  этой  части  Африки?  Какова  природа
расположенных здесь стран? Какие народы проживают на территории Западной и Центральной
Африки, и чем они занимаются?

Восточная Африка.  Где находятся страны Восточной Африки? Какова природа этих стран?
Кто населяет страны Восточной Африки? Чем интересен остров Мадагаскар?

Южная Африка. Где находятся страны Южной Африки? Каковы особенности природы этих
стран? Кто населяет Южную Африку?

  Америка— новый свет
Северная  Америка.  Южная  Америка.  Общая  характеристика. Каковы  особенности

природы Северной Америки? Каковы особенности природы Южной Америки?
Канада.  Где  находится  Канада?  Какова  природа  Канады?  Как  живут  канадцы?  Каковы

особенности природы и населения самого большого в мире острова?
Особенности  географического  положения,  государственного устройства  и природы США.

Где находятся США? Каково государственное устройство США? Каковы особенности рельефа,
климата и внутренних вод США? В каких природных зонах располагается территория США?

Население  и  хозяйство  США.  Как  происходило  заселение  территории  США?  Кто  такие
американцы и где они живут? Какие особенности имеет хозяйство США? Чем различаются
районы США?

Центральная Америка и Вест-Индия. Какие страны находятся в Центральной Америке? Что
такое  Вест-Индия?  Каковы  природа,  население  и  хозяйство  Мексики?  Каковы  особенности
стран Центральной Америки? Каковы особенности многочисленных островов Вест-Индии?

Бразилия. Где находится Бразилия и каковы ее размеры? Какова природа Амазонки? Каковы
особенности природы Бразильского плоскогорья? Каковы главные черты населения и хозяйства
Бразилии?

Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили.  Какие страны называют Андскими? Каковы
особенности рельефа Андских стран? Какие природные комплексы сформировались в Андских
странах? Каковы особенности населения и хозяйства Андских стран? Чем знамениты Андские
страны?

Лаплатские  страны. Где  находятся  эти  страны?  Какова  природа  этих  стран?  Каковы
отличительные черты населения и хозяйства Лаплатских стран?

 Австралия и Океания 
Географическое  положение  и  природа  Австралии.  Какова  природа  Австралии?  Почему

Австралию можно назвать материком-заповедником?
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Австралийский  Союз.  Когда  европейцы  узнали  об  Австралии  и  заселили  ее?  Какие
особенности характерны для современного населения и хозяйства Австралийского Союза?

Океания.  Что такое Океания? Каковы особенности природы и населения Океании? Каковы
особенности Меланезии? Каковы особенности Полинезии? Каковы особенности Микронезии?
Как образуются коралловые рифы и атоллы?
  Полярные области земли 

Полярные области Земли.  Что называют полярными областями Земли? Чем похожи и чем
различаются Арктика и Антарктика? Что представляет собой сухопутная часть Арктики? Как
люди исследовали полярные области Земли?

Антарктика. Каковы природные особенности Антарктики? Чем Антарктида отличается от
других материков? Кто живет в Антарктиде?

История изменения природы Земли человеком.  Как изменяли природу первобытные люди?
Как  воздействовало  на  природу  древнее  земледелие?  Чем  различается  изменение  природы
человеком  в  древности  в  наши  дни?  Что  происходит  в  земных  оболочках  под  влиянием
деятельности человека?

Изменение человеком природы материков. Почему у взаимоотношений человека и природы
на разных материках Земли есть свои особенности? Как человек изменяет природу Евразии и
Северной Америки? Как человек изменяет природу Южной Америки? Как человек влияет на
природу Африки?

Заключение. Россия в мире

 
География. 8 класс

             (68 часов в год, 2 часа в неделю)

Раздел 1. Введение -1ч 

Как мы будем изучать географию России

Раздел 2. Географическое пространство России – 7 часов

Мы  и  наша  страна  на  карте  мира.  Почему  важно  правильно  оценивать  географическое
положение  России?  Где  располагается  Россия?  Какое  место  Россия  занимает  среди  других
стран? Наши границы и наши соседи. С какими странами граничит Россия? В чем особенность
морских  и  сухопутных  границ  России?  Практическая  работа  №1  «Оценка  географического
положения России». Наша страна на карте часовых поясов. Как на Земле считают время? Как
располагается Россия на карте часовых поясов? Входная контрольная работа.  Формирование
территории России. Как формировалась территория России? Ориентирование по карте России.
Районирование России. На какие районы и субъекты делится Россия? Какие районы России мы
будем изучать? Наше национальное богатство и наследие. В чем состоит наше национальное
богатство? В чем особенности природных ресурсов России? Что такое Всемирное природное и
культурное наследие? Обобщающий урок по теме ««Географическое пространство России»

Раздел 3. Население России – 10 часов

Численность населения. От чего зависит численность населения России? Как менялось число
жителей  России?   Воспроизводство  населения. Как  менялось  воспроизводство  населения  в
различные  исторические  периоды?  Как  в  районах  России  происходил  переход  от
традиционного к современному типу воспроизводства? Практическая работа № 2 «Построение
графиков рождаемости и смертности в России». «Демографический портрет» населения России.
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О чем рассказывает «пирамида населения»? Где население молодое, а где старое? Практическая
работа № 3 «Построение половозрастных

пирамид России и отдельных ее регионов». Мозаика народов. Что такое этнос? Какие народы
России самые многочисленные? Каково значение русского языка для народов России? Каковы
особенности  географии  религий  в  России?  Россия  -  многонациональное  государство.
Национальный  состав.  Размещение  населения.  Что  влияет  на  размещение  населения?  Где
проживает  большинство  россиян?  Какую роль  сыграл  рост  крупных городов  в  размещении
населения? Города и сельские поселения. Какие бывают типы поселений? Урбанизация. Каковы
типы  городов  России?  Каковы функции  сельской  местности?  Миграция  населения.  Почему
люди  переселяются  на  дальние  и  близкие  расстояния?  Как  миграции  изменяют  состав
населения? Россияне на рынке труда. Что такое экономически активное население? От чего
зависит  уровень  безработицы?  С  чем  выходить  на  рынок  труда?  Трудоспособный  возраст.
Контрольная  работа  по  теме  «Население  России». Обобщающий  урок  по  теме  «Население
России».

Раздел 4. Природа России – 24 часов

История развития земной коры. Работаем с геохронологической таблицей и геологическими
картами.  Рельеф:  тектоническая  основа.  Как  формируется  тектоническая  основа?  Какие
платформы  древние,  а  какие  молодые?  Рельеф:  скульптура  поверхности. От  чего  зависит
рельеф поверхности? Как действуют внешние силы Земли? Как внешние процессы влияют на
рельеф Земли? Практическая работа № 4 «Построение профиля рельефа местности». Ресурсы
земной  коры. Какими  природными  ресурсами  богата  Россия?  Как  образуются  полезные
ископаемые?  Где  в  России  следует  опасаться  стихийных  природных  явлений,  связанных  с
земной  корой?  Обобщающий урок  по  теме  «Геологическое  строение  и  рельеф». Солнечная
радиация. Что такое солнечная радиация? Как меняется солнечная радиация по сезонам года?
Атмосферная циркуляция. Какие воздушные массы влияют на климат России? Что происходит
на  границах  воздушных  масс?  Почему  циклоны  приносят  осадки,  а  антициклоны  –  сухую
погоду? Зима и лето в нашей стране. Как влияет на климат нашей страны её географическое
положение?  Каковы  особенности  зимнего  сезона?   Каковы  особенности  летнего  сезона?
Практическая работа №5 «Оценка климатических условий отдельных регионов страны с точки
зрения их комфортности для жизни и хозяйственной деятельности». Как мы живём и работаем в
нашем климате. Что такое комфортность климата? Как климат влияет на сельское хозяйство?
Какие неблагоприятные климатические явления встречаются в России? Обобщающий урок по
теме  «Климат  России». Наши  моря.  Сколько  морей  в  России?  Каковы  особенности  наших
морей? Что дают моря и люди друг другу? Наши реки. Как измерить реку? Каковы особенности
российских рек? Преобразование рек.  Где спрятана вода.  Где находятся наши озёра и какие
они?  Что  происходит  в  болотах?  Где  взять  источники  чистой  воды?  Водные  дороги  и
перекрестки. Водные дороги и перекрестки. Почему издавна селились на берегах? Как менялось
значение рек в жизни общества? Какое значение имеют морские пути для развития страны?
Обобщающий  урок  по  теме  «Внутренние  воды». Почва-особое  природное  тело.  Каково
строение почвы? Как различаются почвы по механическому составу и структуре? Какие типы
почв распространены в России?  Растительный и животный мир.  Экологическая  ситуация в
России.  Как  возникает  экологическая  ситуация?  От  чего  зависит  экологическая  ситуация?
Экологическая безопасность России. Что такое экологическая безопасность?  Как достигается
экологическая безопасность? Обобщающий урок по теме «Почвы». Обобщающий урок по теме
«Природа России». Природно-территориальные комплексы России. Что мы знаем о природно-
территориальных  комплексах?  Как  изменяются  природно-территориальные  комплексы?  Как
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ориентироваться  по  карте  России?  Контрольная  работа  по  теме  «Природа  России».
Обобщающий урок по теме «Природа России».

Раздел 5. Природно-хозяйственные зоны и районы – 15 часов

Северные безлесные зоны. Что такое Арктика?  Что такое тундра и лесотундра? Чем заняты
коренные жители тундры? Лесные зоны. Почему Россию называют лесной державой? В чем
особенности  зоны  тайги?  В  чем  отличие  смешанных  и  широколиственных  лесов?  Степи  и
лесостепи.  На что больше похожа лесостепь – на лес или на степь? Чем важно для России
сельское  хозяйство  степной  зоны?   Южные  безлесные  зоны.  Знаете  ли  вы  главную
отличительную черту полупустынь и пустынь? Чем заняты жители полупустынь и пустынь?
чем богаты наши полупустыни и пустыни?   Субтропики.  Где  в  России «не  бывает  зимы»?
Сколько высотных поясов в горах? В чем особенности жизни и хозяйства в горах? Высотная
поясность  в  горах. Практическая  работа  №6 «Составление  характеристики  ПХЗ по  плану».
Великие равнины России-Восточно-Европейская и Западно - Сибирская.  В каком природном
регионе  рельеф  более  сложный?  Какая  особенность  климата  повлияла  нам  положение
природных зон?  Горный каркас  России-Урал и горы Южной Сибири.  Что общего и в  чем
различия в строении и рельефе двух природных регионов? С чем связано богатство Урала и
Южной Сибири полезными ископаемые? Какая отличительная черта природы характерна для
обоих регионов? Регионы многолетней мерзлоты-Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Как
различаются геологическое строение и рельеф Восточной и Северо-Восточной Сибири? С чем
связано наличие богатейших залежей полезных ископаемых в двух природных регионах? Какие
отличительные черты природы характерны для обоих регионов? Экзотика  России-Северный
Кавказ,  Крым  и  Дальний  Восток. Какими  чертами  строения  и  рельефа  особо  выделяются
Северный  Кавказ  и  Дальний  Восток?  Каковы  главные  особенности  природы  Северного
Кавказа?   Каковы  главные  особенности  природы  Дальнего  Востока?  В  чем  своеобразие
природы  Крыма?  Контрольная  работа  по  теме  «Природно-хозяйственные  зоны  и  районы».
Обобщающий урок по теме «Природно-хозяйственные зоны и районы».

Раздел 6. Родной край – 8 часов

Общие сведения о Чеченской Республике. Далекое прошлое родного края. Природа Чеченской
Республики.  1).  Природа  Чеченской  Республики (2).  Население  Чеченской  Республики.
Экологические проблемы Чеченской Республики. Обобщающий урок по теме «Родной край».

Итоговый урок ( 3час)

          

  География. 9 класс
             (66 часов в год, 2 часа в неделю)

Хозяйство России(26ч)

 Развитие  хозяйства.  Особенности  экономики  России.  Национальное  богатство  России.
Топливно-энергетический комплекс.  Угольная промышленность.  Нефтяная промышленность.
Газовая  промышленность.  Электроэнергетика.  Чёрная  металлургия.  Цветная  металлургия.
Машиностроение. Химическая п промышленность. Лесопромышленный комплекс.
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Регионы России. (38)
Географическое   районирование.   Как   можно   проводить   районирование   территории?

Каковы особенности административно-территориального устройства России? Районы России

Тема «Европейская России» 

Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для Восточно-
Европейской  равнины? Чем отличается  климат  европейской  части  России?  Каковы главные
особенности   речной   системы   Европейской  России?   Каковы   наиболее   характерные
черты современных ландшафтов Русской равнины?

Волга.  Какие  ландшафты  можно  наблюдать,  путешествуя  по  Волге?  Как  Волга  стала
стержнем единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию великой реки
отразилась на природе Поволжья, на жизни самого человека?

Тема  «Центральная Россия» 

Центральная Россия: состав, географическое положение.
Что  такое  Центральная  Россия?  Почему  территория,  находящаяся  на  западной  границе

страны, называется Центральной Россией?
Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район считается ядром

формирования  русского  народа?  Почему  для  Центрального  района  характерна  наибольшая
контрастность в жизни населения? Почему так важен человеческий потенциал?

Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство района?
Какие изменения в хозяйстве района произошли в последние годы?

Москва  —  столица  России.  Какова  роль  Москвы  как  инновационного  центра?  В  чем
заключаются столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация?

Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. Современные
функции городов.

Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? В чем
особенности территориальной структуры и городов района?

Волго-Вятский  район.  В  чем  заключается  специфика  района?  Чем  интересен  Нижний
Новгород?

Тема «Северо-Запад» 
 Географическое положение и природа.  Каковы природные особенности Балтийского моря?

Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей?
Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях Северо-

Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада?
Санкт-Петербург  — новый «хозяйственный узел» России.  Как шло формирование нового

крупнейшего  промышленного  центра  России?  Как  изменилась  роль  Санкт-Петербурга  в
советское  время?  Какие  новые  хозяйственные  задачи  приходится  решать  Санкт-Петербургу
после распада СССР?

Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют городом-
музеем?

Калининградская  область.  Как  Калининградская  область  стала  субъектом  Российской
Федерации? Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России?
       
Тема «Европейский Север» 

Географическое положение и природа.  Как влияет северное положение на хозяйственную
деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района?

Этапы развития хозяйства. Почему  XVII в. стал периодом расцвета хозяйства Севера? Как
Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую новую роль стал играть
Север  в  советский  период?  Какие  изменения  происходят  в  хозяйстве  Севера  в  новых
хозяйственных условиях?
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Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли монастыри в
развитии русской культуры? Какие художественные промыслы прославляли Север? Может ли
«топорная работа» вызывать восхищение у людей? Чем отличались северные сельские избы и
городской дом? 

     Тема «Поволжье» 
Практическая  работа№3.  Описание  одного  из  природных  или  культурных  памятников

Севера на основе работы с разными источниками информации.
Поволжье
Географическое  положение  и  природа.  Каковы  особенности  экономико-географического

положения?  В чем проявляется  своеобразие  природных условий? Что из  себя  представляют
современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами богато Поволжье?

Население  и  хозяйство.  Каковы  основные  этапы  хозяйственного  освоения  территории?
Каковы  особенности  состава  населения?  Что  представляет  собой  современное  хозяйство
района?  Какие  основные  факторы  способствовали  становлению  крупнейших  городов
Поволжья? Чем может быть известен небольшой город?

Тема «Европейский Юг» 

 Природные   условия.    Каковы   особенности   рельефа   Северного   Кавказа?    Чем
объясняется разнообразие климатических ресурсов? Каковы особенности водных и почвенных
ресурсов?

Хозяйство  района.  На  развитие  каких  отраслей  хозяйства  влияют  агроклиматические
ресурсы? Как используются рекреационные ресурсы? Развитию каких отраслей способствовало
богатство  полезными ископаемыми?  Какие  отрасли  промышленности  являются  ведущими в
районе?

Практическая  работа№4.  Сравнение  западной  и  восточной  частей  Северного  Кавказа  по
природным условиям, развитию АПК и рекреационного хозяйства.

Народы Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы особенности
культуры народов Кавказа?

Южные  моря  России.  В  чем  заключается  своеобразие  Черного  моря?  Каковы  проблемы
Азовского моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? Исчезнет ли когда-
нибудь Каспийское море? Чем богато Каспийское море?

Тема «Урал» 

Географическое  положение  и  природа.  В  чем  заключается  специфика  географического
положения  Урала?  Как  образовались  Уральские  горы  и  их  минеральные  богатства?  С  чем
связано необычайное природное разнообразие Урала?

Этапы  развития  и  современное  хозяйство.  Как  шло  развитие  горнозаводской
промышленности Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? Каковы
особенности современного этапа развития Уральского региона?

Население  и  города  Урала.  Проблемы  района.  Какие  народы  живут  на  Урале?  Какова
особенность  рисунка  размещения  городов  Урала?  Как  рождались  города  Урала?  Какие
проблемы отягощают Урал как старопромышленный район России?  Где наиболее  «болевые
точки» в цепи экологических проблем региона?

Тема «Сибирь» 

Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы условия
хозяйственной  деятельности  в  сибирских  ландшафтах?  Какими  природными особенностями
характеризуются сибирские реки?

Природа  и  ресурсы  гор  Южной  Сибири.  Какими  полезными  ископаемыми  богаты  горы
Южной  Сибири?  Каковы  особенности  климата  и  горных  рек?  Чем  характеризуется
растительный мир горных районов?

Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое значение
имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга арктические моря?
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Население  Сибири.  Как  формировалась  этническая  карта  Сибири?  Как  начиналось  русское
заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы Сибири отличаются от новоселов?

Хозяйственное  освоение  Сибири.  Как  осваивалась  Сибирь?  Как  осваивалась  Сибирь  в
советское время? Каковы различия в освоенности территории Сибири?

Западная Сибирь
Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие природно-

хозяйственные  зоны  представлены  в  районе?  Почему  в  Западной  Сибири  сосредоточены
крупнейшие месторождения нефти и газа?

Хозяйство  района.  Какое  значение  имеет  топливная  промышленность  района?  Как
изменилось  экономико-географическое  положение  сибирской  металлургии?  Какие  другие
отрасли развиты в Западной Сибири?

Восточная Сибирь
Природные  условия  и  ресурсы.  Почему  Восточная  Сибирь,  расположенная  на  древней

платформе,  имеет  возвышенный характер  рельефа? Какими полезными ископаемыми богата
Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные месторождения района? Почему
реки  Восточной  Сибири  благоприятны  для  строительства  ГЭС?  В  какой  природной  зоне
располагается большая часть Восточной Сибири?

Байкал.  Почему  Байкал  называют  морем?  Откуда  же  берется  чистая  вода  Байкала?  Как
образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую территорию?
Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство на берегах озера?

Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии Восточной
Сибири?  Какова  роль  ВПК  в  хозяйстве  Восточной  Сибири?  Каковы  особенности  развития
лесопромышленного  комплекса?  Как  развивается  топливная  промышленность  Восточной
Сибири? Какое значение имеет сельское хозяйство района?

  Тема «Дальний Восток» 

Формирование  территории.  Когда русские  появились  на  Дальнем Востоке?  Как  возникла
Русская  Америка?  Как добирались  до Русской  Америки?  Как завершилась  история  Русской
Америки? Какова предыстория современной российско-китайской границы? Как русские снова
появились  на  Амуре? Как формировалась русско-японская  граница? Какие задачи  решались
Россией на Дальнем Востоке? Каковы современные границы района?

Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего Востока?
Каковы  природные  различия  на  Дальнем  Востоке?  Каковы  минеральные  ресурсы  Дальнего
Востока? Как проявляются опасные природные явления?

Моря  Тихого  океана.  Каковы  отличительные  особенности  Берингова  моря?  Каковы
особенности  природы  и  природных  ресурсов  Охотского  моря?  Каковы  характерные  черты
Японского моря? 

Практическая  работа№5.  Сравнительная  характеристика  хозяйственного  использования
морей Тихого океана.

Население  района.  Где  расселялись  люди  на  Дальнем  Востоке?  Чем  отличается
национальный состав населения? Каковы отличительные особенности современного населения?

Хозяйство  района.  Какие  отрасли  определяют  «лицо»  Дальневосточного  региона?  Какие
виды транспорта играют основную роль в районе?

Практическая работа№6. Комплексная характеристика Якутии (с использованием различных
источников географической информации).

Заключение (2 ч.)
Чем  богата  Россия?  Как  изменялась  роль  России  в  мировом  хозяйстве?  Практическая

работа№7.  Работа  с  материалами  средств  массовой  информации  с  целью  характеристики
изменений в экономической и политической жизни России.

 Роль Россия в мировой политике.                                                                                          
4.  Тематическое планирование по географии 5-9 класс с  учетом рабочей программы

воспитания.
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                        Тематическое планирование по географии, 5 класс

№ 
п/
п

Наименовани
е главы

Рабочая программа воспитания   «Школьный урок» Кол-
во
часов

Зачем  нам
география

Формирование  познавательного  интереса  к  изучению
истории развития материков.

1

На  какой  Земле
мы живем

Уметь планировать  свою учебную деятельность,  работать  в
соответствии с поставленной задачей, участвовать в совместной
деятельности,  высказывать  суждения,  искать  и  отбирать
информацию, переводить информацию из одного вида в другой,
оценивать работу

5

Планета Земля  одноклассников;
Обладать  ответственным  отношением  к  учёбе,

коммуникативной

3

Карта и план  компетентностью в  общении и  сотрудничестве  в  процессе
образовательной,  учебно-исследовательской,  творческой
деятельности.

12

Человек на 
Земле.

Воспитывать бережное  отношение  к  окружающей  среде.
Формирование у учащихся углубленного понимания огромного
разнообразия  природных  особенностей,  оказывающих  влияние
на

4

Литосфера  жизнь и хозяйственную деятельность ее населения; умения 8
Итоговое  обоб-
щение по курсу

 работать в группах. 1

Всего: 34

Тематическое планирование по географии, 6 класс

№ 
п/
п

Наименовани
е главы

Рабочая программа воспитания   «Школьный урок» Кол-
во
часов

1. Что  мы  будем
изучать

Продолжить  развивать  умение  сотрудничать  в  группах,
работать с различными источниками 

информации,  анализировать,  делать  выводы,  устанавливать
причинно-  следственные  связи,  развивать  интерес  к  изучению
предмета.

1

2. Гидросфера Способствовать  развитию самостоятельных навыков  работы
обучающихся через работу с разными источниками информации,
в  группах,  через  систему  само-  и  взаимоконтроля,  через
использование  информационных  технологий,  занимательности
задания.

-  Продолжить  формирование  у  учащихся  умения
устанавливать

14

3. Атмосфера  причинно-следственные  связи,  работая  с  различными
географическими источниками.

-  Создать  условия  для  развития  у  школьников  умения
находить,

11

4. Биосфера  структурировать и использовать информацию.
-  Воспитывать  у  школьников  любознательность,

самостоятельность.
- Развивать интерес к географии.

6

5. Итоговый урок.      1
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6. Всего: 33

Тематическое планирование по географии, 7 класс

№ 
п/п

Наименование
главы

Рабочая программа воспитания  
«Школьный урок»

Кол-
во часов

1. Введение Формирование  умений:  1)  работать  с  текстом  и
картами;  2)  описывать  материк  по  плану;  3)
сравнивать материки между собой;  4) осуществлять
смысловое  чтение;  5)  строить  логическое
рассуждение  и  делать  выводы;  6)  осуществлять
учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем и сверстниками.

3

2. Население
Земли.

Развивать  умение  работать  с  картами,
диаграммами,  картосхемами;  активизировать
познавательную  деятельность  учащихся,  развивать
интерес к предмету. Формирование  ответственности,
самостоятельности, умения работать в группе.

6

3. Природа Земли Совершенствовать  умения  выделять
главное, отстаивать  свою  точку  зрения,  работать  с
контурной  картой,  атласом.  Воспитывать бережное
отношение к окружающей среде.

15

4. Природные
комплексы  и
регионы. 

Выработка  у  обучающихся  понимания
общественной  потребности  в  географических
знаниях,  а также формирование у них отношения к
географии  как  возможной  области  будущей
практической деятельности; 

7

5. Материки . Формирование  познавательного  интереса  к
изучению истории развития материков.

37

Всего: 68

Тематическое планирование, 8 класс

№ 
п/п

Наименование
главы

Рабочая программа воспитания  
«Школьный урок»

Кол-
во часов

1. Введение  Формирование  познавательного  интереса  к
изучению истории развития материков.

1

2. Географическое
пространство
России

Формировать  эмоционально-ценностное
отношение к окружающей среде,  необходимости
ее  сохранения  и  рационального  использования;
патриотизм,  любовь  к  своей  местности,  своему
региону, своей стране;

-  уважение  к  истории,  культуре,  национальным
особенностям,  традициям  и  образу  жизни  других

7
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народов, толерантность;
3. Население России осознание  единства  географического

пространства России как единой среды обитания
всех  населяющих  ее  народов,  определяющей
общность их исторических судеб;

10

4. Природа России Воспитывать бережное отношение к окружающей
среде.  Формирование  у  учащихся  углубленного
понимания  огромного  разнообразия  природных
особенностей,  оказывающих  влияние  на  жизнь  и
хозяйственную  деятельность  ее  населения;  умения
работать в группах.

24

5. Природно-
хозяйственные
зоны и районы 

Совершенствовать  умения  выделять
главное, отстаивать  свою  точку  зрения,  работать  с
контурной картой, атласом.

Воспитывать бережное отношение к природе.

15

6.
Родной край

Формировать   целостное  представление  об
уникальности природы нашей Родины,  воспитывать
чувство  бережного  отношения  к  природе  своей
страны.

8

7. Итоговый урок
3

8. Всего: 68

Тематическое планирование, 9 класс

№ 
п/п

Наименование
главы

Рабочая программа воспитания  
«Школьный урок»

Кол-
во часов

1. Хозяйство
России

Развивать умения  общения  обучающихся  при
групповой работе

26

Регионы России Формировать   целостное  представление  об
уникальности природы нашей Родины,   воспитывать
чувство  бережного  отношения  к  природе  своей
страны.

38

Центральная
Россия

Развивать умения  общения  обучающихся  при
групповой  работе  ; формировать   целостное
представление  об  уникальности  природы  нашей
Родины,  воспитывать чувство бережного отношения
к природе своей страны.

Формирование  всесторонне  образованной,
инициативной и успешной личности, обладающей
системой  современных  мировоззренческих
взглядов,  ценностных  ориентаций,  идейно-
нравственных,  культурных  и  этических

Северо-Запад

Европейский Север

Европейский Юг

Поволжье 

Урал 

Сибирь 
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принципов и норм поведения.
-  осознание  себя  как  члена  общества  на

глобальном,  региональном  и  локальном  уровнях
(житель  планеты  Земля,  гражданин  Российской
Федерации, житель конкретного региона);

осознание  единства  географического
пространства России как единой среды обитания
всех  населяющих  ее  народов,  определяющей
общность  их  исторических  судеб;  -  осознание
значимости  и  общности  глобальных  проблем
человечества.

Дальний Восток

Заключение Развивать умения общения обучающихся при 
групповой работе ;   формировать  целостное 
представление об уникальности природы нашей 
Родины,  воспитывать чувство бережного отношения 
к природе своей страны.

2

Всего: 66
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Биология

I. Пояснительная записка

Рабочая программа по биологии для обучающихся 5-9  класса  основной общеобразовательной

школы составлена на основе:

1.Федеральный   государственный  образовательный  стандарт  (начального  общего

образования,  основного  общего  образования,  среднего  (полного)  общего  образования,

утверждён приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089.

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» №273 - ФЗ,  утвержденный 29.12.2012

года 

3. Примерная  программа основного общего образования по биологии: Биология рабочие

программы  Предметная линия учебников «Линия жизни» 5 – 9 классы под редакцией В.В.

Пасечника Рабочие программы В.В. Пасечника, С.В. Суматохина, Г.С. Калинова, Г.Г. Швецова,

З.Г. Гапонюка. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, М.: «Просвещение»,

2011.

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ,

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010

№189.

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года

№1897 «Об утверждении ФГОС ООО».

6. Учебный план МБОУ «СОШ №3 г.Грозного» на  2021-2022 учебный год

7.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31  марта  2014  года  №253  «Об

утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального

общего, основного общего, среднего общего образования».

8. Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год.

9.  Методическое  письмо  «О  преподавании  учебного  предмета  «Биология»  в  условиях

введения федерального компонента государственного стандарта общего  образования».

10. Письмо Министерства  образования и науки РФ от 28.10.2015 года №08 – 1786 «О

рабочих программах учебных предметов».

11.  Требования к оснащению учебного процесса по биологии.

Данный  вариант  программы  обеспечен  учебником  для  общеобразовательных  школ:

«Биология» Учебники. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: 

 «Биология». 5-6 классы. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др.;
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 «Биология». 7 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С.;

 «Биология». 8 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г.;

 «Биология». 9 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. и др.;

II. Планируемые результаты обучения

Раздел 1. Живые организмы 5-7 классы. 

Выпускник научится: 

• характеризовать  некоторые  особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить

наблюдения  за  живыми  организмами,  ставить  несложные  биологические  эксперименты  и

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;

 • использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению

живых  организмов  (приводить  доказательства,  классифицировать,  сравнивать,  выявлять

взаимосвязи);

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе.

Выпускник получит возможность научиться:

• соблюдать  правила  работы  в  кабинете  биологии,  с  биологическими  приборами  и

инструментами;

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,

• выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы;

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;

• ориентироваться  в  системе  моральных  норм и  ценностей  по  отношению  к  объектам

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);

• находить  информацию  о  живых  объектах  в  научно-популярной  литературе,

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной

формы в другую;

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению

к живой природе.

Раздел 2. Человек и его здоровье. 8 класс. 

Выпускник научится: 

Характеризовать  особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности  организма

человека, их практическую значимость; 
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 Применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить

наблюдения  за  состоянием  собственного  организма,  измерения,  ставить  несложные

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 Владеть  составляющими  исследовательской  и  проектной  деятельности  по  изучению

организма  человека:  приводить  доказательства  родства  человека  с  млекопитающими

животными,  сравнивать  клетки,  ткани,  процессы  жизнедеятельности  организма  человека;

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов

и их функциями; 

 Ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать  информацию  об

организме  человека,  получаемую  из  разных  источников;  последствия  выявления  факторов

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Использовать  на  практике  приёмы  оказания  первой  медицинской  помощи  при

простудных  заболеваниях,  ожогах,  обморожениях,  травмах,  спасении  утопающего;

рациональной  организации  труда  и  отдыха;  проведения  наблюдений  за  состоянием

собственного организма; 

 Выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

 Реализовывать установки здорового образа жизни; 

 Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному

здоровью и здоровью других людей; 

 Находить  в  учебной  и  научно-популярной  литературе  информацию  об  организме

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

 Анализировать  и  оценивать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов

риска на здоровье человека. 

Раздел 3. Общие биологические закономерности. 9 класс. 

Выпускник научится: 

 Характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

 Применять  методы  биологической  науки  для  изучения  общих  биологических

закономерностей:  наблюдать  и  описывать  клетки  на  готовых  микропрепаратах,  экосистемы

своей местности; 

 Владеть  составляющими  проектной  и  исследовательской  деятельности  по  изучению

общих  биологических  закономерностей,  свойственных  живой  природе;  приводить

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки

живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов;
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 Ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать  информацию  о

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и

биосфере; 

 аргументировать  свою  точку  зрения  в  ходе  дискуссии  по  обсуждению  глобальных

экологических проблем. 
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III. Содержание учебного предмета

5 класс

Содержание тем учебного курса

Введение. Биология как наука (6 ч.)

Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности

людей.   Разнообразие  организмов.  Отличительные  признаки  представителей  разных

царств  живой  природы.  Методы  исследования  в  биологии:  наблюдение,  измерение,

эксперимент. Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете биологии,

правила работы с биологическими приборами и инструментами. 

Глава 1.Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (10 ч.)

Устройство  увеличительных  приборов  (лупа,  световой  микроскоп).  Правила

работы с микроскопом. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Клетка и

ее  строение:  оболочка,  цитоплазма,  ядро,  вакуоли,  пластиды.  Жизнедеятельность

клетки:  поступление  веществ  в  клетку  (дыхание,  питание),  рост,  раздражимость,

развитие и деление клетки. Понятие «ткань».

Лабораторные и практические работы 

Устройство  увеличительных  приборов,  рассматривание  клеточного  строения

растения с помощью лупы.

Устройство светового микроскопа и приемы работы с ним.

Приготовление  препарата  кожицы  чешуи  лука,  рассматривание  его  под

микроскопом.     

Глава 2.Многообразие организмов (18 ч.)

Многообразие  организмов  и  их  классификация.  Отличительные  признаки

представителей разных царств живой природы.

Строение  и  жизнедеятельность  бактерий.  Размножение  бактерий.  Бактерии,  их

роль в круговороте веществ в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их

распространение в природе.

Грибы.  Общая  характеристика  грибов,  их  строение  и  жизнедеятельность.

Многообразие грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов

и  их  охрана.  Профилактика  отравления  грибами.  Роль  грибов  в  природе  и  жизни

человека.

Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений,

одноклеточные  и  многоклеточные  растения,  низшие  и  высшие  растения.   Места

обитания растений. 
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Водоросли.  Многообразие  водорослей  –  одноклеточные  и  многоклеточные.

Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и

жизни человека, использование.

Лишайники  –  симбиотические  организмы,  многообразие  и  распространение

лишайников.

Высшие  споровые  растения.  Мхи,  папоротники,  хвощи,  плауны,  их

отличительные особенности, многообразие и распространение.

Семенные  растения.  Голосеменные,  особенности  строения.   Их  многообразие,

значение в природе и использование человеком.

Покрытосемянные растения, особенности строения и многообразие.  Значение в

природе и жизни человека.

Общая  характеристика  царства  Животные.  Разнообразие  животных  –

одноклеточные  и  многоклеточные.  Охрана  животного  мира.  Особенности  строения

одноклеточных  животных  и  их  многообразие.  Роль  одноклеточных  животных  в

природе и жизни человека.

Беспозвоночные  животные,  особенности  их  строения.  Многообразие

беспозвоночных животных.

Позвоночные животные,  особенности  их строения.  Многообразие  позвоночных

животных.

Многообразие и охрана живой природы.

Лабораторные и практические работы 

Особенности строения   мукора и дрожжей.

Внешнее строение цветкового растения.
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6 класс

Содержание тем учебного курса

Раздел 1. Жизнедеятельность организмов (20 ч.)

Обмен  веществ  –  главный  признак  жизни.   Процессы  жизнедеятельности

организмов.  Обмен  веществ.  Составные  компоненты  обмена  веществ:  питание,

дыхание, поступление веществ в организм, их транспорт и преобразование, выделение.

Использование энергии организмами. Почвенное питание растений.

Питание.  Способы  питания  организмов.  Автотрофные  и  гетеротрофные

организмы.   Почвенное  питание  растений.  Корень,  его  строение  и  функции.

Поглощение  воды и  минеральных веществ.  Лабораторный  опыт «Поглощение  воды

корнем».

Удобрения. Управление почвенным питанием растений. Удобрения минеральные

и  органические.  Способы,  сроки  и  дозы  внесения  удобрений.  Вред,  наносимый

окружающей  среде  использованием  значительных  доз  удобрений.  Меры  охраны

природной среды.

Фотосинтез.  Фотосинтез.  Хлоропласты,  хлорофилл,  их  роль  в  фотосинтезе.

Управление  фотосинтезом  растении:  условия,  влияющие  на  интенсивность

фотосинтеза.

Значение  фотосинтеза.  Значение  фотосинтеза.  Роль  растений  в  образовании  и

накоплении  органических  веществ  и  кислорода  на  Земле.  Проблема  загрязнения

воздуха.

Питание бактерий и грибов. Питание бактерий и грибов. Разнообразие способов

питания. Грибы сапротрофы и паразиты. Симбиоз у бактерий и грибов.

Гетеротрофное питание. Растительноядные животные.

Гетеротрофное  питание.  Питание  животных.  Пищеварение.  Пища  как

строительный материал и источник энергии для животных. Способы добывания пищи

животными. Растительноядные животные.

Плотоядные и всеядные животные. Хищные растения.
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Плотоядные  и  всеядные  животные,  особенности  питания  и  добывания  пищи.

Хищные растения.

Газообмен между организмом и окружающей средой Дыхание животных.

Дыхание как компонент обмена веществ, его роль в жизни организмов. Значение

кислорода в процессе дыхания. Органы дыхания у животных. Особенности газообмена

у животных.

Дыхание растений.

Дыхание  растений,  его  сущность.  Роль  устьиц,  чечевичек  и  межклетников  в

газообмене у растений. Применение знаний о дыхании растений при их выращивании и

хранении урожая. Лабораторный опыт «Выделение углекислого газа при дыхании».

Передвижение веществ в организмах. Передвижение веществ у растений.

Передвижение  веществ  у  растений.  Транспорт  веществ  как  составная  часть

обмена  веществ.  Проводящая  функция  стебля.  Передвижение  воды,  минеральных  и

органических  веществ  в  растении.  Лабораторный  опыт  «Передвижение  веществ  по

побегу  растения».  Запасание  органических  веществ  в  органах  растений,  их

использование на процессы жизнедеятельности. Защита растений от повреждений.

Передвижение веществ у животных.

Передвижение  веществ  у  животных.  Кровь,  её  состав,  функции  и  значение.

Кровеносная система животных, органы кровеносной системы: кровеносные сосуды и

сердце.  Роль  гемофилии  и  крови  в  транспорте  веществ  в  организм  животного  и

осуществлении связи между его организмами.

Освобождение организма от вредных продуктов жизнедеятельности. Выделение у

растений.

Образование конечных продуктов обмена веществ в процессе жизнедеятельности

организмов.  Выделение  из  организма  продуктов  жизнедеятельности.  Выделение  у

растений:  удаление  продуктов  обмена  веществ  из  растительного  организма  через

корни, устьица, листья. Листопад.

Выделение у животных.

Удаление продуктов обмена веществ из организма животного через жабры, кожу,

лёгкие, почки. Особенности процесса выделения у животных.

Лабораторная работа:

Передвижение веществ по побегу растения.

Размножение организмов, его значение. Бесполое размножении.

Размножение организмов, его роль, а преемственности поколений. Размножение

как  важнейшее  свойство  организмов.  Способы  размножения  организмов.  Бесполое
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размножение растений и животных. Лабораторная работа «Вегетативное размножение

комнатных растений»

Половое размножение.

Половое  размножение,  его  особенности.  Половые  клетки.  Оплодотворение.

Цветок – орган полового размножения растений, его строение и функции. Опыление.

Усложнение  полового  размножения  в  процессе  исторического  развития.  Значение

полового размножения для потомства и эволюции органического мира.

Рост и развитие – свойства живых организмов. Индивидуальное развитие.

Рост  и  развитие  –  свойства  живых  организмов.  Причины  роста  организмов.

Продолжительность  роста  растений  и  животных.  Особенности  роста  растений.

Лабораторная  работа  «Определение  возраста  дерева  (ствола  или  ветки)  по  спилу».

Индивидуальное  развитие.  Взаимосвязи  процессов  роста  и  развития  организмов.

Агротехнические приёмы, ускоряющие рост растений.

Лабораторная работа:

Вегетативное размножение комнатных растений.

Раздел 2. Строение и многообразие покрытосеменных растений(14ч.)

Лабораторная работа:

Строение семян. «Строение семян двудольных и однодольных растений»

Виды  корней  и  типы  корневых  систем.  Л.  р.  №4  «Стержневая  и  мочковатая

корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски»

Видоизменения корней

Побег и почки.Строение стебля

Внешнее строение листа.Клеточное строение

Видоизменение побегов

Строение и разнообразие цветков

Соцветия

Плоды

Размножение покрытосеменных растений

Классификация покрытосеменных

Класс Двудольные.Класс однодольные

Диагностическая  контрольная работа за год

Многообразие живой природы
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7 класс

Содержание тем учебного курса

Введение. Общие сведения о животном мире (2ч.)

      Систематика — наука о многообразии и классификации организмов. Вид —

исходная  единица  систематики.  Классификация  живых  организмов. 

       Демонстрации: таблицы с изображением представителей различных царств живой

природы.

Глава 1.  Одноклеточные животные  (4ч.)

      Животные  —  самая  многообразная   группа  организмов  на  Земле.  Самое

большое многообразие наблюдается там, где тепло и влажно,- в тропиках. Особенности

строения  и  жизнедеятельности.  Роль  животных  в  природе  и  жизни  человека. 

      Животные,  как  бактерии ,   растения и грибы состоят из сходных  органических

веществ  (  белков,  жиров,  углеводов  и  др.).  Многообразие  одноклеточных  и

многоклеточных животных, их роль в жизни человека.  Грибы — паразиты растений,

животных, человека. Лишайники — комплексные симбиотические организмы. Роль в

природе, использование человеком.

Демонстрации: натуральные  объекты  (инфузория  туфелька,  простейшие  ,

насекомые, земноводные), муляжи разных животных.       

Глава 2. Многоклеточные животные. Беспозвоночные  (11 ч.)

      Общие  сведения  о  животном  мире.  Основные  отличия  животных  от

растений,  черты  их  сходства.  Систематика  животных.  Охрана  животного  мира. 

      Одноклеточные  животные. Особенности  строения  и  жизнедеятельности,
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многообразие одноклеточных. Паразитические одноклеточные. Меры предупреждения

заболеваний,  вызываемых одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни

человека. 

      Многоклеточные  животные. Особенности  строения  и  жизнедеятельности.

Специализация  клеток.  Ткани,  органы,  системы  органов  организма  животного,  их

взаимосвязь. 

      Кишечнополостные.  Особенности  строения  и  жизнедеятельности

кишечнополостных. Рефлекс. Многообразие кишечнополостных, их роль в природе и

жизни  человека. 

      Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие червей.

Паразитические  черви.  Меры предупреждения  заражения  паразитическими  червями.

Роль  червей  в  природе  и  жизни  человека. 

      Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Многообразие

моллюсков.  Промысловое значение моллюсков.  Роль моллюсков в природе и жизни

человека. 

      Членистоногие.  Особенности  строения  и  жизнедеятельности  членистоногих.

Многообразие  членистоногих.  Инстинкты.  Членистоногие —  возбудители  и

переносчики  возбудителей  болезней  человека  и  животных,  вредители

сельскохозяйственных  растений.  Меры  предупреждения  заболеваний.  Медоносные

пчелы. Пчеловодство. 

      Роль  членистоногих  в  природе,  их  практическое  значение  и  охрана. 

      Хордовые.  Общая  характеристика.  Рыбы.  Особенности  строения  и

жизнедеятельности  рыб.  Многообразие  рыб.  Рыболовство  и  рыбоводство.  Роль  в

природе,  практическое  значение  и  охрана  рыб. 

      Земноводные  и  пресмыкающиеся.  Особенности  строения  и  жизнедеятельности,

многообразие  земноводных  и  пресмыкающихся.  Предохранение  от  укусов  и  первая

помощь при укусе ядовитой змеи.  Роль в природе,  практическое значение и охрана

земноводных  и  пресмыкающихся. 

      Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц.

Забота о потомстве у птиц. Птицеводство. Породы птиц. Роль в природе, практическое

значение, охрана птиц.                                                                                                                             

6

      Млекопитающие.  Особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности,

многообразие  млекопитающих.  Забота  о  потомстве.  Животноводство.  Породы

млекопитающих.  Роль в  природе,  практическое  значение  и охрана млекопитающих. 
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      Демонстрации: таблицы,  атласы,  диапозитивы,  видеофильмы  по  биологии  ;

коллекции членистоногих     

 Лабораторная работа: 

            №1  «Изучение внешнего строения дождевого червя» 

           Глава 3. Позвоночные животные (11 ч) 

      Этапы  эволюции  органического  мира.  Эволюция  растений:  от

одноклеточных водорослей до покрытосеменных.  Этапы развития беспозвоночных и

позвоночных  животных. 

      Демонстрации: отпечатки  растений  и  животных,  палеонтологические

доказательства эволюции.

        Лабораторная работа: 

           №2  «Изучение внешнего строения птиц, особенностей перьевого 

покрова».

            Фенологические наблюдения: сезонные наблюдения за птицами 

Глава 4. Экосистемы (6ч.)

      Естественные  и  искусственные  экосистемы  (водоем,  луг,  лес,  парк,  сад).

Факторы  среды  и  их  влияние  на  экосистемы.  Цепи  питания,  потоки  энергии.

Взаимосвязь компонентов экосистемы и их приспособленность друг к другу. Охрана

экосистем. 

      Демонстрации: структура  экосистемы  (динамическая  модель);  пищевые  цепи;

типы взаимодействия разных видов в экосистеме (симбиоз, паразитизм, хищничество);

растения и животные разных экологических групп.

8 класс

Содержание тем учебного курса

Введение. Человек как биологический вид (4 ч.)

Науки,  изучающие  организм  человека:  анатомия,  физиология,  психология  и

гигиена.

 Их становление и методы исследования.

Общий обзор организма человека (3 ч.)

Место  человека  в  систематике.  Доказательства  животного  происхождения

человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных

факторов на нее. Человеческие расы. Человек как вид..
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Уровни  организации.  Структура  тела.  Органы  и  системы  органов.  Внешняя  и

внутренняя среда организма. 

Строение  и  функция  клетки.  Роль  ядра  в  передаче  наследственных  свойств

организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ,

биосинтез и биологическое окисление.Их значение. Рост и развитие клетки. Состояния

физиологического покоя и возбуждения. 

Ткани.  Образование  тканей.  Эпителиальные,  соединительные,  мышечные,

нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. Центральная и периферическая

части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. 

Рефлекс  и  рефлекторная  дуга.  Нейронные  цепи.  Процессы  возбуждения  и

торможения,  их  значение.  Чувствительные,  вставочные  и  исполнительные  нейроны.

Прямые и обратные связи.Роль рецепторов в восприятии раздражений.

Лабораторная работа. 

Изучение микроскопического строения тканей организма человека

Опорно-двигательная система (6 ч.)

Скелет  и  мышцы,  их  функции.  Химический  состав  костей,  их  макро-  и

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению,

трудовой  деятельности.  Изменения,  связанные  с  развитием  мозга  и  речи.  Типы

соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы).

Строение  мышц  и  сухожилий.  Обзор  мышц  человеческого  тела.  Мышцы

антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двига-

тельной  единице.  Изменение  мышцы  при  тренировке,  последствия  гиподинамии.

Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа.

Причины  нарушения  осанки  и  развития  плоскостопия.Их выявление,

предупреждение  и  исправление.  Первая  помощь  при  ушибах,  переломах  костей  и

вывихах суставов.

Лабораторные работы. 

Изучение внешнего вида отдельных костей скелета человека

Изучение влияния статистической и динамической работы на утомление мышц

Внутренняя среда организма (4 ч.)

Компоненты  внутренней  среды:  кровь,  тканевая  жидкость,  лимфа.  Их

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты,

эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина

«К» в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение.
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Борьба организма с инфекцией. Иммунитет.  Защитные барьеры организма. Луи

Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический

иммунитет.  Иммунитет  клеточный  и  гуморальный.  Иммунная  система.  Роль

лимфоцитов  в  иммунной  защите.  Фагоцитоз.  Воспаление.  Инфекционные  и  па-

разитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло-

и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на

службе  здоровья:  вакцины  и  лечебные  сыворотки.  Естественный  и  искусственный

иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание

крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей.

Лабораторная работа. 

Изучение микроскопического строения крови

Кровеносная и лимфатическая системы организма (3 ч.)

Органы  кровеносной  и  лимфатической  систем,ихроль  в  организме.  Строение

кровеносных  и  лимфатических  сосудов.  Круги  кровообращения.  Строение  и  работа

сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения

органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы.

Доврачебная  помощь  при  заболевании  сердца  и  сосудов.  Первая  помощь  при

кровотечениях.

Лабораторные работы.

Измерение кровяного давления. Подсчёт ударов пульса в покое и при физической

нагрузке.

Изучение  приемов  остановки  капиллярного,артериального  и  венозного

кровотечений.

Дыхание (5 ч.)

Значение  дыхания.  Строение  и  функции  органов  дыхания.  Голосообразование.

Инфекционные  и  органические  заболевания  дыхательных  путей,  миндалин  и

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях.

Механизмы  вдоха  и  выдоха.  Нервная  и  гуморальная  регуляция  дыхания.  Охрана

воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель

здоровья: жизненная емкость легких.

Выявление  и  предупреждение  болезней  органов  дыхания.  Флюорография.

Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании

землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и

непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на

организм.
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Лабораторные работы. 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Определение частоты дыхания.

Питание (7 ч.)

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение

пищеварения.  Строение  и  функции  пищеварительной  системы:  пищеварительный

канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного

тракта.  Регуляция  деятельности  пищеварительной  системы.  Заболевания  органов

пищеварения,  их  профилактика.  Гигиена  органов  пищеварения.  Предупреждение

желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов.  Доврачебная помощь при пищевых

отравлениях.

Лабораторная работа.

Изучение действий ферментов слюны на крахмал

Обмен веществ и энергии (4 ч.)

Обмен  веществ  и  энергии  —  основное  свойство  всех  живых  существ.

Пластический  и  энергетический  обмен.  Обмен  белков,  жиров,  углеводов,  воды  и

минеральных  солей.  Заменимые  и  незаменимые  аминокислоты,  микро-  и

макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и

пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая

емкость пищи.

Выделение продуктов обмена (2 ч.)

Значение  органов  выделения  в  поддержании  гомеостаза  внутренней  среды

организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функция. Строение и

работа  почек.  Нефроны.  Первичная  и  конечная  моча.  Заболевания  органов

выделительной системы и их предупреждение..

Покровы тела человека (4 ч.)

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы.

Роль кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за

кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви.

Причины  кожных  заболеваний.  Грибковые  и  паразитарные  болезни,  их

профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. 

Терморегуляция  организма.  Закаливание.  Доврачебная  помощь  при  общем

охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе.

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (8 ч.)
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Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной

и  головной  мозг  —  центральная  нервная  система;  нервы  и  нервные  узлы  —

периферическая. 

Строение  и  функции  спинного  мозга.  Строение  головного  мозга.  Функции

продолговатого,  среднего  мозга,  моста  и  мозжечка.  Передний  мозг.  Функции

промежуточного  мозга  и  коры  больших  полушарий.  Старая  и  новая  кора  больших

полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры

больших полушарий  головного  мозга.  Доли больших  полушарий  и  сенсорные зоны

коры.

Соматический  и  автономный  отделы  нервной  системы.  Симпатический  и

парасимпатической  Железы  внешней,  внутренней  и  смешанной  секреции.  Свойства

гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и

органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на

рост  и  развитие,  обмен  веществ.  Гормоны  половых  желез,  надпочечников  и

поджелудочной железы. Причины сахарного диабета.

Органы чувств. Анализаторы (5 ч.)

Анализаторы  и  органы  чувств.  Значение  анализаторов.  Достоверность

получаемой  информации.  Иллюзии  и  их  коррекция.  Зрительный  анализатор.

Положение  и  строение  глаз.  Ход  лучей  через  прозрачную  среду  глаза.  Строение  и

функции  сетчатки.  Корковая  часть  зрительного  анализатора.  Бинокулярное  зрение.

Гигиена  зрения.  Предупреждение  глазных  болезней,  травм  глаза.  Предупреждение

близорукости  и  дальнозоркости.  Коррекция  зрения.  Слуховой  анализатор.  Значение

слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха.

Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и

глухоты,их предупреждение.

Органы равновесия,  кожно-мышечной чувствительности,  обоняния и вкуса.  Их

анализаторы. Взаимодействие анализаторов.

Лабораторная работа.

Изучение строения слухового и зрительного анализаторов

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (7 ч.)

Вклад  отечественных  ученых  в  разработку  учения  о  высшей  нервной

деятельности. И.М. Сеченов и И.П. Павлов. Открытие центрального торможения. Бе-

зусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной

индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте.
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Врожденные  программы  поведения:  безусловные  рефлексы,  инстинкты,

запечатление. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная

деятельность, динамический стереотип.

Биологические  ритмы.  Сон  и  бодрствование.  Стадии  сна.  Сновидения.

Особенности  высшей  нервной  деятельности  человека:  речь  и  сознание,  трудовая

деятельность. 

Потребности  людей  и  животных.  Речь  как  средство  общения  и  как  средство

организации  своего  поведения.  Внешняя  и  внутренняя  речь.  Роль  речи  в  развитии

высших психических функций. Осознанные действия и интуиция.

Познавательные  процессы:  ощущение,  восприятие,  представления,  память,

воображение, мышление.

Волевые  действия,  побудительная  и  тормозная  функции  воли.  Внушаемость  и

негативизм.  Эмоции:  эмоциональные  реакции,  эмоциональные  состояния  и

эмоциональные отношения (чувства).  Внимание. Физиологические основы внимания,

виды внимания, его основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания,

памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления.

Размножение и развитие человека (3 ч.)

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества

полового  размножения.  Мужская  и  женская  половые  системы.  Сперматозоиды  и

яйцеклетки.  Роль  половых  хромосом  в  определении  пола  будущего  ребенка.

Менструации  и  поллюции.  Образование  и  развитие  зародыша:  овуляция,  опло-

дотворение яйцеклетки,  укрепление  зародыша в матке.  Развитие  зародыша и плода.

Беременность и роды. 

Биогенетический  закон  Геккеля—Мюллера  и  причины  отступления  от  него.

Влияние ПАВ веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека.

Наследственные  и  врожденные  заболевания  и  заболевания,  передающиеся

половым путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика.

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за

ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых

контактов и абортов.

Индивид  и  личность.  Темперамент  и  характер.  Самопознание,  общественный

образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Ин-

тересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути.

Лабораторная работа 

Измерение массы и роста тела организма.
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Человек и окружающая среда (3 ч.)

Связи  человека  с  окружающей  средой.  Адаптация  человека  к  среде  обитания.

Адаптация.

Напряжение и утомление. Здоровье. Страх. Паника.

Первая помощь до прибытия профессиональной медицинской помощи.

9 класс

Содержание тем учебного курса

Введение. Биология в системе наук (2 ч.)

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы

изучения живых организмов.

Глава 1. Основы цитологии — науки о клетке (10 ч.)

Признаки  живых  организмов:  особенности  химического  состава;  клеточное

строение.  Химический  состав  живых  организмов.  Неорганические  и  органические

вещества.  Роль  воды,  минеральных солей,  углеводов,  липидов,  белков  в  организме.

Клеточное  строение  организмов  как  доказательство  их  родства,  единства  живой

природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма,

пластиды, вакуоли, митохондрии. Хромосомы. Многообразие клеток.

Лабораторная работа «Строение клеток».

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов. (4

ч.)

Размножение,  рост  и  развитие  организмов.  Половое  и  бесполое  размножение.

Половые клетки. Оплодотворение.

Глава 3. Основы генетики. (10 ч.)

Признаки  живых  организмов:  наследственность  и  изменчивость.  Генетика  как

отрасль  биологической  науки.  Закономерности  наследования.  Хромосомная  теория

наследственности. Генетика пола. Решение генетических задач.

Лабораторные работы

Изучение модификационной изменчивости и построение вариационной кривой.

Решение генетических задач на моногибридное скрещивание.

Глава 4. Генетика человека. (3 ч.)
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Методы  изучения  наследственности  человека.  Генотип  и  здоровье  человека.

Медико-генетическое консультирование.

Лабораторная работа 

Составление родословных

Глава 5. Основы селекции и биотехнологии. (4 ч.)

Основы селекции. Методы селекции. Биотехнология: достижения и перспективы

развития. Метод культуры тканей. Клонирование.

Глава 6. Эволюционное учение. (13 часов)

Система  и  эволюция  органического  мира.  Вид  —  основная  систематическая

единица.  Признаки  вида.  Учение  об  эволюции  органического  мира.  Ч.  Дарвин  —

основоположник  учения  об  эволюции.  Движущие  силы  эволюции:  наследственная

изменчивость, борьба за существование. Органический мир как результат эволюции.

Лабораторная работа 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания.

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле. (4 ч.)

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни и развитии жизни на Земле.

Эры и периоды.

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. (14ч)

Экология  как  наука  Взаимосвязи  организмов  и  окружающей  среды.  Среда  —

источник  веществ,  энергии  и  информации.  Влияние  экологических  факторов  на

организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема.  Взаимодействия

разных  видов  в  экосистеме  (конкуренция,  хищничество,  симбиоз,  паразитизм).

Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера— глобальная экосистема.

В.  И.  Вернадский-  основоположник  учения  о  биосфере.  Границы  биосферы.

Экологические проблемы.

Лабораторные работы 

Изучение  приспособлений  организмов  к  определённой  среде  обитания  (на

конкретных примерах)

Строение растений в связи с условиями жизни.

Описание экологической ниши организма.

Выявление пищевых цепей в искусственной экосистеме на примере аквариума

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).

Выявление  типов  взаимодействия  популяций  разных  видов  в  конкретной

экосистеме.
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Повторение и обобщение материала (2 ч.)

Резервное время: 3 часа (контрольные работы)
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IV. Тематическое планирование
5 класс

№
п/п

Наименование разделов Кол.
Час.

Количество к/ р, 
лаборат/ работ

1. Биология как наука 6
2. Клетка  –  основа  строения  и

жизнедеятельности  организмов 
10 Л/р – 2,5

3. Многообразие организмов  18 Л/р -5

Итого 34 7,5

6 класс

№
п/п

Наименование разделов Кол.
Час.

Количество к/ р, 
лаборат/ работ

1. Жизнедеятельность организмов 20 Л/р – 2
к/р-2

2. Строение и многообразие 
покрытосеменных растений

14 Л/р – 2
к/р-1

Итого 34 7

7 класс
№ 
п/
п

Наименование разделов Кол.
час.

Количество к/ р, 
лаборат/ работ

1. Введение 2 -

2. Одноклеточные Животные 4 к/р-1
3. Многоклеточные животные.  

Беспозвоночные. 
11 Л/р – 1

к/р-1
4. Позвоночные животные 11 Л/р – 1
5. Экосистемы 6 к/р-1
6 Итого 34 5
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8 класс

№
п/п

Наименование разделов Кол. 
час

Количество к/ р,
лаборат/ работ

1 Введение. Человек как биологический 
вид

4 к/р-1

2 Общий обзор организма  человека 3 Л/р -1
3 Опора и движение 6 Л/р -2
4 Внутренняя среда организма 4 Л/р -1
5 Кровообращение и лимфообращение 3 Л/р -2
6 Дыхание 5 Л/р -2
7 Питание 7 Л/р –1

к/р-1
8 Обмен веществ и превращение энергии 4 -
9 Выделение продуктов обмена 2 -
10 Покровы тела 4 -
11 Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности
8 -

12 Органы чувств. Анализаторы 5 Л/р –1
13 Психика и поведение человека Высшая 

нервная деятельность
7 к/р-1

14 Размножение и развитие человека 3 Л/р –1
15 Человек и окружающая среда 3 Л/р –1

Итого 68 15

9 класс

№
п/п

Наименование разделов Кол. 
час

Количество к/ р, 
лаборат/ работ

1 Введение. Биология в системе наук 2 -
2 Основы цитологии – наука о клетке 10 Л/р – 1

к/р-1
3 Размножение и индивидуальное 

развитие (онтогенез) организмов
4 -

4 Основы генетики 10 Л/р – 2
5 Генетика человека 3 Л/р – 1
6 Основы селекции и биотехнологии 4                 к/р-1
7 Эволюционное учение 13 Л/р – 1
8 Возникновение и развитие жизни на 4 -
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Земле
9 Взаимосвязи организмов и окружающей

среды
14 Л/р – 6

к/р-1
10 Повторение и обобщение материала 2 -

Итого 66 14
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V. Календарно-тематическое планирование

5 класс

№ Тема урока Кол.

час.

Дата Примеча

ние

план факт

1-я четверть 8

Введение. Биология как наука 6

1. Биология-наука о живой природе. 1 06.09

2. Методы изучения биологии. 1 13.09

3. Входная контрольная работа №1 1 20.09

4. Анализ входной контрольной.

Как работать в лаборатории.

1 27.09

5. Разнообразие живой природы. 1 04.10

6. Среды обитания организмов. 1 11.10

Глава  1.Клетка-основа  строения  и

жизнедеятельности организмов

10

7. Увеличительные  приборы.  Лабораторная  работа

№1 «Устройство светового  микроскопа и приёмы

работы с ним» 

1 18.10

8. Химический  состав  клетки.  Неорганические

вещества.

1 25.10

2-я четверть 7

9. Органические вещества. Лабораторная работа №2

«Обнаружение  органических  веществ  в  клетках

растений».

1 08.11

10. Строение  клетки  (оболочка,  цитоплазма,  ядро,

вакуоли).

1 15.11

11. Особенности строения клеток. Пластиды. 1 22.11

12. Лабораторная  работа  №3  «Приготовление  и

рассматривание  препарата  кожицы  лука  под

микроскопом». 

1 29.11

13. Процессы жизнедеятельности в клетке. 1 06.12

14. Контрольная  работа  №2  «Клетка-основа

строения и жизнедеятельности»

1 13.12

246



15. Анализ контрольной работы. 

Деление и рост клеток.

1 20.12

3-я четверть 11

16. Обобщение  материала  по  главе  «Клеточное

строение организмов».

1 10.01

Глава 2.Многообразие организмов 18

17. Многообразие и строение бактерий.

Характеристика царства Бактерии.

1 17.01

18. Роль бактерий в природе и жизни человека. 1 24.01

19. Характеристика царства Растения. 1 31.01

20. Водоросли. 1 07.02

21. Многообразие  водорослей. Роль  водорослей  в

природе и жизни человека.

1 14.02

22. Высшие споровые растения. 1 21.02

23. Моховидные. 1 28.02

24. Папоротниковидные.  Плауновидные.

Хвощевидные

1 07.03

25. Голосеменные растения. 1 14.03

26. Разнообразие хвойных растений. 21.03

4-я четверть 8

27. Покрытосеменные  растения.  Лабораторная

работа  №4 «Внешнее  строение  цветкового

растения».

1 04.04

28. Общая характеристика царства Животные. 1 11.04

29. Контрольная  работа  №3  «Многообразие

организмов»

1 18.04

30. Анализ контрольной работы.

Характеристика царства Грибы.

1 25.04

31. Многообразие грибов,их роль в природе и жизни

человека.

Лабораторная  р.  №5 «Особенности  строения

мукора и дрожжей».

1 02.05

32. Грибы-паразиты растений, животных, человека. 1 16.05

33. Лишайники-комплексные  симбиотические 1 23.05
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организмы.

34. Происхождение  бактерий,грибов,животных  и

растений.

1 30.05

Календарно-тематическое планирование

6 класс

№ Тема урока Кол.

час.

Дата Примечан

ие

план факт

1-я четверть 8

Глава  1.Жизнедеятельность

организмов

20

1. Обмен  веществ  –  главный  признак

жизни.

1 07.09

2. Питание бактерий и грибов. 1 14.09

3. Входная контрольная работа №1 1 21.09

4. Анализ контрольной работы.

Гетеротрофное  питание.

Растительноядные животные.

1 28.09

5. Плотоядные  и  всеядные  животные.

Хищные растения.

1 05.10

6. Питание растений. 1 12.10

7. Удобрения. 1 19.10

8. Фотосинтез. 1 26.10

2-я четверть 7

9. Роль фотосинтеза в природе 1 09.11

10. Дыхание растений. 1 16.11

11. Дыхание животных. 1 23.11

12. Передвижение веществ у растений. 1 30.11

13. Лабораторная  работа  №  1

«Передвижение  веществ  по  побегу

растения».

1 07.12
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14. Контрольная  работа  №2

«Жизнедеятельность организмов»

1 14.12

15. Анализ контрольной работы.

Передвижение веществ у животных

1 21.12

3-я четверть 10

16. Выделение у растений и животных. 1 11.01

17. Размножение  организмов,  его  значение.

Бесполое  размножение.  Половое

размножение.

1 18.01

18. Лабораторная  работа  №2  «Вегетативное

размножение комнатных растений».

1 25.01

19. Влияние  вредных  привычек  на

индивидуальное  развитие  и  здоровье

человека.

1 01.02

20. Рост  и  развитие  –  свойства  живых

организмов. Индивидуальное развитие.

1 08.02

Глава  2.Строение  и  многообразие

покрытосеменных растений

14

21. Строение  семян.  Л.  р.  №3  «Строение

семян  двудольных  и  однодольных

растений»

1 15.02

22. Виды корней и типы корневых систем. Л.

р.  №4  «Стержневая  и  мочковатая

корневые  системы.  Корневой  чехлик  и

корневые волоски»

1 22.02

23. Видоизменения корней 1 01.03

24. Побег и почки.Строение стебля 1 15.03

25. Внешнее  строение  листа.Клеточное

строение

1 22.03

4-я четверть 9

26. Видоизменение побегов 1 05.04

27. Строение и разнообразие цветков 1 12.04

28. Соцветия 1 19.04
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29. Плоды 1 26.04

30. Размножение покрытосеменных растений 1 03.05

31. Классификация покрытосеменных 1 10.05

32. Класс Двудольные.Класс однодольные 1 17.05

33. Контрольная  работа  №3  «

Размножение,  рост  и  развитие

организмов

1 24.05

34. Анализ контрольной работы.

Многообразие живой природы

1 31.05

Итого 34
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Календарно-тематическое планирование

7 класс

251



№ Тема урока Кол.
час

Дата Примечание
план факт

1-я четверть 9
Введение. Общие сведения о животном
мире

2

1. Особенности,  многообразие  и
классификация животных.

1 02.09

2. Среда обитания и сезонные изменения 1 09.09

Глава 1. Одноклеточные животные. 4

3. Входная контрольная работа №1. 1 16.09

4. Анализ контрольной работы.
Общая  характеристика  одноклеточных.
Корненожки.

1 23.09

5. Жгутиконосцы и инфузории. 1 30.09

6. Паразитические простейшие. 1 06.10

Глава 2. Многоклеточные животные. 12

7. Организм многоклеточного животного. 1 13.10

8. Тип кишечнополостные. 1 20.10

9. Многообразие кишечнополостных. 1 27.10

2-я четверть 7

10. Общая   характеристика  червей.  Тип
Плоские черви.

1 11.11

11. Тип  Круглые  черви  и  тип  Кольчатые
черви.  Л.р.  №1. Изучение  внешнего
строения дождевого червя.   

1 17.11

12. Тип  моллюски.  Класс  Брюхоногие  и
класс Двустворчатые моллюски

1 25.11

13. Класс Головоногие моллюски 1 02.12

14. Тип Членистоногие. Класс Ракообразные 1 09.12

15. Контрольная  работа  №2
«Многоклеточные  и  одноклеточные
организмы»

1 16.12

16. Анализ контрольной работы.
Класс Паукообразные

1 23.12

3-я четверть 9

17. Класс Насекомые. 1 13.01
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18. Многообразие насекомых 1 20.01

Глава 3.Позвоночные животные 11

19. Тип Хордовые 1 27.01

20. Общая характеристика рыб 1 03.02

21. Приспособления  рыб  к  условиям
обитания

1 10.02

22. Класс Земноводные 1 17.02

23. Класс Пресмыкающиеся 1 03.03

24. Класс  Птицы  Л.р. №2.  Изучение
внешнего  строения  птиц,  особенностей
перьевого покрова.

1 10.03

25. Многообразие  птиц  и  их
значение.Птицеводство

1 17.03

26. Класс Млекопитающие 1 24.03

4-я четверть 9

27. Многообразие млекопитающих 1 07.04

28. Домашние млекопитающие 1 14.04

29. Происхождение  животных.  Основные
этапы эволюции животного мира

1 21.04

Глава 4.Экосистемы 5

30. Экосистема.  Среда обитания организмов
.       

1 28.04

31. Экологические факторы 1 05.05

32. Биотические и антропогенные факторы 1 12.05

33. Контрольная  работа  №3
«Позвоночные  животные  и
экосистемы»

1 19.05

34. Анализ контрольной работы.
Искусственные экосистемы

1 26.05

Календарно-тематическое планирование
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8 класс

№ Тема урока Кол.

час.

Дата Примечание

план факт

1-я четверть 17

Введение.  Человек как биологический

вид 

4

1. Науки о человеке и их методы. 1 01.09

2. Биологическая  природа  человека.  Расы

человека.

1 05.09

3. Происхождение  и  эволюция  человека.

Антропогенез.

1 08.09

4. Входная контрольная работа №1. 1 12.09

Общий обзор организма человека 3

5. Анализ контрольной работы.

Строение  организма  человека.

Лабораторная  работа  №  1  «Изучение

микроскопического  строения  тканей

организма человека».

1 15.09

6. Строение организма человека. 1 19.09

7. Регуляция процессов жизнедеятельности. 1 22.09

Опора и движение 6

8. Опорно-двигательная  система.  Состав,

строение  и  рост  костей.  Л.р.  №  2

«Изучение  внешнего  вида  отдельных

костей скелета человека».

1 26.09

9. Скелет  человека.  Соединение  костей.

Скелет головы.

1 29.09

10. Скелет  туловища.  Скелет  конечностей  и

их поясов. 

1 03.10

11. Строение и функции скелетных мышц. 1 06.10

12. Работа  мышц и  её  регуляция.  Л.р.  № 3

«Изучение  влияния  статистической  и

динамической  работы  на  утомление

мышц».

1 10.10
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13. Нарушения  опорно-двигательной

системы. Травматизм. 

1 13.10

Внутренняя среда организма 4

14. Состав внутренней среды организма и её

функции.

1 17.10

15. Состав  крови.  Постоянство  внутренней

среды.

1 20.10

16. Свёртывание  крови.  Переливание  крови.

Группы  крови.  Л.р.№  4  «Изучение

микроскопического строения крови».

1 24.10

17. Иммунитет.  Нарушения  иммунной

системы человека. Вакцинация.

1 27.10

2-я четверть 14

Кровообращение и лимфообращение 3

18. Органы  кровообращения.  Строение  и

работа сердца.

1 07.11

19. Сосудистая  система.  Лимфообращение.

Л.р. № 5 «Измерение кровяного давления.

Подсчёт ударов пульса».

1 10.11

20. Сердечнососудистые заболевания. Первая

помощь  при  кровотечении.  Л.р.№  6

«Изучение  приёмов  остановки

капиллярного, артериального и венозного

кровотечений».

1 14.11

Дыхание 5

21. Дыхание  и  его  значение.  Органы

дыхания.

1 17.11

22. Механизм  дыхания.  Жизненная  ёмкость

лёгких.  Л.р.№7  «Измерение  обхвата

грудной  клетки  в  состоянии  вдоха  и

выдоха».

1 21.11

23. Регуляция  дыхания.  Охрана  воздушной

среды.  Л.р.№  8  «Определение  частоты

дыхания».

1 24.11
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24. Заболевания  органов  дыхания  их

профилактика. Реанимация.

1 28.11

25. Обобщение по главе «Дыхание». 1 01.12

Питание 7

26. Питание  и  его  значение.  Органы

пищеварения и их функции.

1 05.12

27. Пищеварение в ротовой полости. Глотка

и пищевод. Л.р. № 9 «Изучение действия

ферментов слюны на крахмал».

1 08.12

28. Пищеварение в желудке и кишечнике. 1 12.12

29. Всасывание  питательных  веществ  в

кровь.

15.12

30. Контрольная  работа  №2

«Кровообращение и лимфообращение»

1 19.12

31. Анализ контрольной работы.

Регуляция пищеварения. Гигиена питания

1 22.12

3-я четверть 19

32. Обобщение по главе «Питание» 1 09.01

Обмен веществ и превращение энергии 4

33. Пластический и энергетический обмен. 1 12.01

34. Ферменты  и  их  роль  в  организме

человека.

1 16.01

35. Витамины  и  их  роль  в  организме

человека.

1 19.01

36. Нормы  и  режим  питания.  Нарушение

обмена веществ. 

1 23.01

Выделение продуктов обмена 2

37. Выделение  и  его  значение.  Органы

мочевыделения.

1 26.01

38. Заболевания органов мочевыделения. 1 30.01

Покровы тела человека 4

39. Наружные  покровы  тела  человека.

Строение и функции кожи. Определение

типа  своей  кожи  с  помощью  бумажной

1 02.02
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салфетки.

40. Болезни и травмы кожи. 1 06.02

41. Гигиена кожных покровов. 1 09.02

42. Обобщение  по  главе  9  «Покровы  тела

человека».

1 13.02

Нейрогуморальная  регуляция

процессов жизнедеятельности 

8

43. Железы  внутренней  секреции  и  их

функции.

1 16.02

44. Работа  эндокринной  системы  и  её

нарушения.

1 20.02

45. Строение нервной системы и её значение. 1 27.02

46. Спинной мозг. 1 02.03

47. Головной мозг. 1 06.03

48. Вегетативная нервная система. 1 09.03

49. Нарушения в работе  нервной системы и

их предупреждения.

1 13.03

50. Обобщение по главе «Нейрогуморальная

регуляция  процессов

жизнедеятельности».

1 16.03

Органы чувств. Анализаторы 5

51. Понятие  об  анализаторах.  Зрительный

анализатор.

1 18.03

52. Слуховой  анализатор.  Л.р.№  10

«Изучение  строения  слухового  и

зрительного анализаторов».

1 20.03

4-я четверть

53. Вестибулярный  анализатор.  Мышечное

чувство. Осязание.

1 03.04

54. Вкусовой  и  обонятельный  анализаторы.

Боль.

1 07.04

55. Обобщение  по  главе  «Органы  чувств.

Анализаторы».

1 08.04
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Психика  и  поведение  человека.

Высшая нервная деятельность

7

56. Высшая нервная деятельность. Рефлексы. 1 10.04

57. Память и обучение. 1 13.04

58. Врождённое и приобретённое поведение. 1 17.04

59. Сон и бодрствование. 1 20.04

60. Особенности  высшей  нервной

деятельности человека.

1 24.04

61.  Контрольная  работа  №3  «Органы

чувств и ВНС»

1 27.04

62. Анализ контрольной работы. 04.05

Размножение и развитие человека 3

63. Особенности размножения человека. 1 11.05

64. Органы  размножения.  Половые  клетки.

Оплодотворение. Беременность и роды.

1 15.05

65. Рост и развитие ребёнка после рождения.

Л.р. №11 «Измерение массы и роста тела

организма».

1 18.05

Человек и окружающая среда 3

66. Социальная и природная среда человека. 1 22.05

67. Окружающая среда и здоровье человека.

П.р.  №  9 «Анализ  и  оценка  влияния

факторов  окружающей  среды,  на

здоровье человека».

1 25.05

68. Обобщение материала за курс 8 класса. 1 29.05

Календарно-тематическое планирование

9 класс
258



№ Тема урока Кол.

час.

Дата Примеча

ние

план факт

1-я четверть 17

Введение. Биология в системе наук 2

1. Биология как наука. 1 02.09

2. Методы  биологических  исследований.

Значение биологии.

1 06.09

3. Цитология – наука о клетке. 1 09.09

4. Клеточная теория. 1 12.09

5. Входная контрольная работа №1. 1 16.09

6. Анализ контрольной работы.

Химический состав клетки.

1 19.09

7. Строение клетки. 1 23.09

8. Особенности клеточного строения организмов.

Вирусы. Л.р. № 1 «Строение клеток».

1 27.09

9. Обмен  веществ  и  превращения  энергии  в

клетке. Фотосинтез.

1 30.09

10. Биосинтез белков. 1 04.10

11. Регуляция  процессов  жизнедеятельности  в

клетке.

1 07.10

12. Обобщающий  урок  по  главе  «Основы

цитологии – наука о клетке».

1 11.10

13. Формы  размножения  организмов.  Бесполое

размножение. Митоз.

1 14.10

14. Половое размножение. Мейоз. 1 18.10

15. Индивидуальное  развитие  организма

(онтогенез).

1 21.10

16. Влияние  факторов  внешней  среды  на

онтогенез.

1 25.10

17. Генетика как отрасль биологической науки. 1 28.10

2-я четверть 14

18. Методы  исследования  наследственности.

Фенотип и генотип.

1 08.11
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19. Закономерности наследования. 1 11.11

20. Решение генетических задач. 1 15.11

21. Л.р.  №  2  «Решение  задач  на  моногибридное

скрещивание».

1 18.11

22. Хромосомная  теория  наследственности.

Генетика пола.

1 22.11

23. Основные  формы  изменчивости.

Генотипическая изменчивость.

1 25.11

24. Комбинативная изменчивость. 1 29.11

25. Фенотипическая  изменчивость.  Л.р.  №  3

«Изучение модификацион-ной изменчивости и

построение вариационной кривой».

1 02.12

26. Обобщающий  урок  по  главе  «Основы

генетики».

1 06.12

27. Глава 4. Генетика человека 3

28. Методы  изучения  наследственности  человека.

Лабораторная  работа  №  4   «Составление

родословных».

1 09.12

29. Генотип и здоровье человека. 1 13.12

30. Обобщающий  урок  по  главе  «Генетика

человека».

1 16.12

Глава 5. Основы селекции и биотехнологии 4

31. Контрольная работа №2 «Основы генетики» 1 20.12

32. Основы селекции.

Анализ контрольной работы.

1 23.12

3-я четверть 21

33. Достижения  мировой  и  отечественной

селекции.

1 10.01

34. Биотехнология:  достижения  и  перспективы

развития.

1 13.01

Глава 6. Эволюционное учение 13

35. Учение об эволюции органического мира. 1 17.01

36. Эволюционная теория Ч. Дарвина. 1 20.01

37. Вид. Критерии вида. 1 24.01
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38. Популяционная структура вида. 1 27.01

39. Видообразование. 1 31.01

40. Формы видообразования. 1 03.02

41. Борьба за существование и естественный отбор

– движущиеся силы эволюции.

1 07.02

42. Естественный отбор. 1 10.02

43. Адаптация как результат естественного отбора. 1 14.02

44. Взаимоприспособленность видов как результат

действия естественного отбора.

1 17.02

45. Л.р.  №  5  «Изучение  приспособленности

организмов к среде обитания».

1 21.02

46. Урок семинар «Современные проблемы теории

эволюции».

1 28.02

47. Обобщение  материала  по  главе

«Эволюционное учение».

1 03.03

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на

Земле 

4

48. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении

жизни.

1 07.03

49. Органический мир как результат эволюции. 1 10.03

50. История развития органического мира. 1 14.03

51. Урок-семинар «Происхождение  и  развитие

жизни на Земле».

1 17.03

Глава  8.  Взаимосвязи  организмов  и

окружающей среды 

15

52. Экология как наука.  Лабораторная работа № 6

«Изучение  приспособлений  организмов  к

определённой среде обитания».

1 21.03

53. Влияние  экологических  факторов  на

организмы.  Л.р.   №  7  «Строение  растений  в

связи с условиями жизни».

1 24.03

4-я четверть 13

54. Экологическая  ниша.  Л.р.  №  8  «Описание

экологической ниши организма».

1 04.04

261



55. Структура популяций. 1 07.04

56. Типы  взаимодействия  популяций  разных

видов.  Лабораторная  работа  № 9 «Выявление

типов взаимодействия популяций разных видов

в конкретной экосистеме».

1 11.04

57. Экосистемная  организация  природы.

Компоненты экосистем. 

1 14.04

58. Структура экосистем. 1 18.04

59. Поток  энергии  и  пищевые  цепи.  Л.р.  №  10

«Составление схем передачи веществ и энергии

(цепей питания)».

1 21.04

60. Искусственные  экосистемы.  Л.р.  №  11

«Выявление  пищевых  цепей  в  искусственной

экосистеме на примере аквариума».

1 22.04

61. Контрольная  работа  №3  «Взаимосвязи

организмов и окружающей среды»

1 25.04

62. Анализ контрольной работы.

Экскурсия  «Сезонные  изменения  в  живой

природе».

1 28.04

63. Экологические проблемы современности. 1 02.05

64. Итоговая  конференция  «Взаимосвязи

организмов  и  окружающей  среды».  Защита

экологического проекта.

1 05.05

65. Обобщающий:  «Взаимосвязи  организмов  и

окружающей среды».

1 12.05

Повторение и обобщение материала за курс

9 класса.

1

66. Повторение  по  главе  «Основы  цитологии  –

науки о клетке».

1 16.05

Химия

1. Пояснительная  записка
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Рабочая программа по предмету «Химия» разработана в соответствии с требованиями 
следующих документов:

1. Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации».

2. Приказ  Минпросвещения  от  28.08.2020  №  442  «Об  утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»
(распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года).

3. Приказ  Минпросвещения  от  22.03.2021  №  115  «Об  утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»
(распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года).

4. Приказ  Минобрнауки  от  17.12.2010  №  1897  «Об  утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования».

5. СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»,  утвержденные  постановлением  главного  государственного
санитарного врача России от 28.09.2020 № 28.

6. СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»,  утвержденные  постановлением  главного  санитарного  врача  от
28.01.2021 № 2.

7. Приказ  Минпросвещения  от  20.05.2020  №  254  «Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность».

8. Концепция преподавания учебного предмета «Химия».
9. Учебный план основного общего образования.

10.Положение о рабочей программе.

Программа разработана во исполнение Цели № 1 распоряжения Минпросвещения от 
15.02.2019 № Р-8 «Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие 
современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования"».

Согласно концепции преподавания учебного предмета «Химия» в 8–9-х классах (на 
уровне предпрофильного образования) у обучающихся происходит формирование базы
знаний о веществах и химических явлениях, необходимых для безопасной 
жизнедеятельности и для продолжения химического образования на уровне среднего 
общего образования.

     Данная рабочая программа является базовой для учителя-предметника. Количество
часов  в  тематическом планировании в каждом классе  не  является  инвариантным.  В
соответствии  с  Положением  о  порядке  разработки,  согласования,  утверждения  и
внесения  изменений  в  рабочие  программы  учебных  предметов  (курсов),  рабочие
программы  курсов  внеурочной  деятельности  и  рабочую  программу  воспитания  на
основании  приказа  директора  в  рабочие  программы  учебных  предметов  ежегодно
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могут  быть  внесены изменения  в  форме дополнений  в  соответствии  с  количеством
часов по учебному плану на текущий учебный год.    

2. Планируемые предметные результаты
Личностные, метапредметные 

Личностными результатами  изучения  предмета  «Химия»  являются  следующие
умения:

-  осознавать  единство  и  целостность  окружающего  мира,  возможности  его
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; - постепенно выстраивать
собственное  целостное  мировоззрение:  осознавать  потребность  и  готовность  к
самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;

-  оценивать  жизненные  ситуации  с  точки  зрения  безопасного  образа  жизни  и
сохранения здоровья;

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы;
- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни
и благополучия людей на Земле.

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» в 8-9 классах является
формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную  проблему,

определять цель учебной деятельности;
выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,
работая  по  плану, сверять свои  действия  с  целью  и,  при

необходимости, выбирать из  предложенных  и искать самостоятельно  средства
достижения цели;

 (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы; исправлять ошибки
самостоятельно;

в  диалоге  с  учителем совершенствовать самостоятельно  выработанные
критерии оценки.

Ученик:
- обнаруживает и формулирует учебную проблему под руководством учителя;
-  ставит  цель  деятельности  на  основе  поставленной  проблемы  и  предлагает

несколько способов ее достижения;
-  самостоятельно  анализирует  условия  достижения  цели  на  основе  учёта

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
- планирует ресурсы для достижения цели;
- называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает

пути их преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.
Учащийся получит возможность научиться:
самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
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- самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе;
-  при  планировании  достижения  целей  самостоятельно  и

адекватно учитывать условия и средства их достижения;
- выделять альтернативные  способы  достижения  цели  и  выбирать  наиболее

эффективный способ;
-  адекватно оценивать свои  возможности  достижения  цели  определённой

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности.
Познавательные УУД  :  
анализировать, сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и  явления.

Выявлять причины и следствия простых явлений;
- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и

критерии для указанных логических операций;
-  строить логическое  рассуждение,  включающее  установление

причинноследственных связей;
-  создавать схематические  модели  с  выделением  существенных  характеристик

объекта;
- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);
- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);
-  уметь определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.
Ученик:
-  осуществляет  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и Интернета;
-  считывает  информацию,  представленную с  использованием ранее  неизвестных

знаков (символов) при наличии источника, содержащего их толкование;
-  создает  модели  и  схемы  для  решения  задач.  Переводит  сложную  по  составу

информацию из графического или символьного представления в текст и наоборот;
- устанавливает взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
- участвует в проектно- исследовательской деятельности;
проводит наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
осуществляет  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в

зависимости от конкретных условий;
дает определение понятиям;
устанавливает причинно-следственные связи;
обобщает понятия — осуществляет логическую операцию перехода от видовых

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;

осуществляет сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;

строит  классификацию  на  основе  дихотомического  деления  (на  основе
отрицания);

строит  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-
следственных связей;

объясняет  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе
исследования;

знает основы ознакомительного чтения;
умеет  структурировать  тексты  (выделяет  главное  и  второстепенное,  главную

идею текста, выстраивает последовательность описываемых событий);
ставить проблему, аргументировать её актуальность;
самостоятельно  проводить  исследование  на  основе  применения  методов

наблюдения и эксперимента.
Коммуникативные УУД:
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-  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в  группе (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

Ученик:
соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии;
пользуется адекватными речевыми клише в монологе (публичном выступлении),

диалоге, дискуссии;
формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их;
координирует  свою  позицию  с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при

выработке общего;
устанавливает  и  сравнивает  разные  точки  зрения,  прежде  чем  принимать

решения и делать выбор;
спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов образом;
осуществляет  взаимный контроль  и  оказывает  в  сотрудничестве  необходимую

взаимопомощь;
организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;

определять цели и функции участников, способы взаимодействия;
умеет  работать  в  группе  –  устанавливает  рабочие  отношения,  эффективно

сотрудничает и способствует продуктивной кооперации;
интегрируется в группу сверстников и строит продуктивное взаимодействие со

сверстниками и взрослыми;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
Учащийся получит возможность научиться:
продуктивно разрешать  конфликты на основе учёта  интересов  и позиций всех

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,  в

том числе в ситуации столкновения интересов;
брать  на  себя  инициативу  в  организации  совместного  действия  (деловое

лидерство);
владеть  монологической  и  диалогической  формами  речи  в  соответствии  с

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
следовать  морально-этическим  и  психологическим  принципам  общения  и

сотрудничества  на  основе  уважительного  отношения  к  партнёрам,  внимания  к
личности  другого,  адекватного  межличностного  восприятия,  готовности  адекватно
реагировать  на  нужды  других,  в  частности  оказывать  помощь  и  эмоциональную
поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности.

Предметные результаты освоения курса химии на уровне основного
общего образования предполагают, что у учащегося сформированы:

 формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о
веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным
аппаратом и символическим языком химии;

 осознание  объективной  значимости  основ  химической  науки  как  области
современного  естествознания,  химических  превращений  неорганических  и
органических  веществ  как  основы  многих  явлений  живой  и  неживой  природы;
углубление представлений о материальном единстве мира;

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать
и  объективно  оценивать  жизненные  ситуации,  связанные  с  химией,  навыками
безопасного  обращения  с  веществами,  используемыми  в  повседневной  жизни;
умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях
сохранения здоровья и окружающей среды;

 формирование умений устанавливать  связи между реально наблюдаемыми
химическими  явлениями  и процессами,  происходящими в  микромире,  объяснять
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причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а
также зависимость применения веществ от их свойств;

 приобретение  опыта использования  различных методов изучения  веществ:
наблюдения  за  их  превращениями  при  проведении  несложных  химических
экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;

 формирование  представлений  о  значении  химической  науки  в  решении
современных  экологических  пр1)  формирование  первоначальных
систематизированных  представлений  о  веществах,  их  превращениях  и
практическом  применении;  овладение  понятийным  аппаратом  и  символическим
языком химии;

 для  слепых  и  слабовидящих  обучающихся:  владение  правилами  записи
химических  формул  с  использованием  рельефно-точечной  системы  обозначений
Л.Брайля; 

 для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья:  владение
основными доступными методами научного познания, используемыми в химии.

Выпускник научится:

 характеризовать  основные  методы  познания:  наблюдение,  измерение,
эксперимент;

 описывать  свойства  твердых,  жидких,  газообразных  веществ,  выделяя  их
существенные признаки;

 раскрывать  смысл  основных  химических  понятий  «атом»,  «молекула»,
«химический элемент»,  «простое вещество»,  «сложное вещество», «валентность»,
«химическая реакция», используя знаковую систему химии;

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава,
атомно-молекулярной теории;

 различать химические и физические явления;
 называть химические элементы;
 определять состав веществ по их формулам;
 определять валентность атома элемента в соединениях;
 определять тип химических реакций;
 называть признаки и условия протекания химических реакций;
 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании

химической реакции при выполнении химического опыта;
 составлять формулы бинарных соединений;
 составлять уравнения химических реакций;
 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
 вычислять  количество,  объем или массу  вещества  по  количеству,  объему,

массе реагентов или продуктов реакции;
 характеризовать  физические  и  химические  свойства  простых  веществ:

кислорода и водорода;
 получать, собирать кислород и водород;
 распознавать опытным путем газообразного вещества: кислород, водород;
 раскрывать смысл закона Авогадро;
 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;
 характеризовать физические и химические свойства воды;
 раскрывать смысл понятия «раствор»;
 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
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 приготовлять  растворы  с  определенной  массовой  долей  растворенного
вещества;

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;
 составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
 проводить опыты, подтверждающие химические свойств

изученных классов неорганических веществ;
 распознавать  опытным путем  растворов  кислот  и  щелочей  по  изменению

окраски индикатора;
 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
 объяснять  физический смысл атомного (порядкового)  номера химического

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;
 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в

пределах малых периодов и главных подгрупп;
 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их
атомов;

 составлять  схемы  строения  атомов  первых  20  элементов  периодической
системы Д.И. Менделеева;

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;
 характеризовать  зависимость  физических  свойств  веществ  от  типа

кристаллической решетки;
 определять вид химической связи в неорганических соединениях;
 изображать схемы строения молекул веществ, образованных

разными видами химических связей;
 раскрывать  смысл  понятий  «ион»,  «катион»,  «анион»,  «электролиты»,

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель»,
«степень окисления», «восстановитель», «окисление», «восстановление»;

 определять степень окисления атома элемента в соединении;
 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
 составлять  уравнения  электролитической  диссоциации  кислот,  щелочей,

солей;
 объяснять  сущность  процесса  электролитической  диссоциации  и  реакций

ионного обмена;
 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
 определять возможность протекания реакций ионного обмена;
 проводить  реакции,  подтверждающие  качественный  состав  различных

веществ;
 определять окислитель и восстановитель;
 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
 классифицировать химические реакции по различным признакам;
 характеризовать  взаимосвязь  между  составом,  строением  и  свойствами

неметаллов;
 проводить опыты по получению, собиранию и изучению

химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;
 распознавать  опытным  путем  газообразного  вещества:  углекислый  газ  и

аммиак;
 характеризовать  взаимосвязь  между  составом,  строением  и  свойствами

металлов;
 называть  органические  вещества  по  их  формуле:  метан,  этан,  этилен,
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метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая
кислота, олеиновая кислота, глюкоза;

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм
человека;

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
 определять  возможность  протекания  реакций  некоторых  представителей

органических  веществ  с  кислородом,  водородом,  металлами,  основаниями,
галогенами.

Выпускник получит возможность научиться:

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах
веществ  на основе их состава и строения, их способности вступать в химические
реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;

 составлять  молекулярные  и  полные  ионные  уравнения  по  сокращенным
ионным уравнениям;

 прогнозировать  способность  вещества  проявлять  окислительные  или
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в
его состав;

 составлять  уравнения  реакций,  соответствующих  последовательности
превращений неорганических веществ различных классов;

 выдвигать  и  проверять  экспериментально  гипотезы  о  результатах
воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции;

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения
в окружающей среде;

 использовать  приобретенные  ключевые  компетенции  при  выполнении
проектов  и  учебно-исследовательских  задач  по  изучению  свойств,  способов
получения и распознавания веществ;

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
 критически  относиться  к  псевдонаучной  информации,  недобросовестной

рекламе в средствах массовой информации;
 осознавать  значение  теоретических  знаний  по  химии  для  практической

деятельности человека;
 создавать  модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

понимать  необходимость  соблюдения предписаний,  предлагаемых в инструкциях
по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.

3. Содержание учебного предмета 

8 класс.

Раздел  1.  Основные  понятия  химии  (уровень  атомно-молекулярных
представлений)

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые
вещества  и  смеси.  Методы познания  в  химии:  наблюдение,  эксперимент.  Приемы
безопасно работы с оборудованием и веществами. Строение пламени.

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование,
выпаривание,  кристаллизация,  дистилляция.  Физические  и  химические  явления.
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Химические  реакции.  Признаки  химических  реакций  и  условия  возникновения  и
течения химических реакций.

 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.
Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и
молекулярная.  Простые  и  сложные  вещества.  Химический  элемент.  Металлы  и
неметаллы.  Атомная единица  массы.  Относительная  атомная масса.    Язык химии.
Знаки  химических  элементов.  Закон  постоянства  состава  вещества.  Химические
формулы.  Относительная  молекулярная  масса.  Качественный  и  количественный
состав вещества. Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического
элемента в сложном веществе.

Валентность  химических  элементов.  Определение  валентности  элементов  по
формулам  бинарных  соединений.  Составление  химических  формул  бинарных
соединений по валентности.

Атомно  –  молекулярное  учение.  Закон  сохранения  массы  веществ.  Жизнь  и
деятельность М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций.

Кислород.  Нахождение  в  природе.  Получение  кислорода  в  лаборатории  и
промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение.   Оксиды.
Применение  кислорода.  Круговорот  кислорода  в  природе.  Озон,  аллотропия
кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений.

Водород.  Нахождение  в  природе.  Получение  водорода  в  лаборатории  и
промышленности.  Физические  и  химические  свойства  водорода.  Водород  –
восстановитель. Меры безопасности при работе с водородом. Применение водорода.

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства
воды. Вода в природе и способы ее очистки.  Аэрация воды. Химические свойства
воды.  Применение  воды.  Вода  –  растворитель.  Растворимость  веществ  в  воде.
Массовая доля растворенного вещества.

Количественные  отношения  в  химии.  Количество  вещества.  Моль.  Молярная
масса.  Закон  Авогадро.  Молярный  объем  газов.  Относительная  плотность  газов.
Объемные отношения газов при химических реакциях.

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация.
Основные и  кислотные  оксиды.  Номенклатура  оксидов.  Физические  и  химические
свойства, получение и применение оксидов.

Гидроксиды.  Классификация  гидроксидов.  Основания.  Состав.  Щелочи  и
нерастворимые  основания.  Номенклатура.  Физические  и  химические  свойства
оснований.  Реакция  нейтрализации.  Получение  и  применение  оснований.
Амфотерные оксиды и гидроксиды.

 Кислоты.  Состав.  Классификация.  Номенклатура.  Физические  и  химические
свойства кислот.  Вытеснительный ряд металлов.

Соли.  Состав.  Классификация.  Номенклатура.  Физические  свойства  солей.
Растворимость солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей.
Применение солей.

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.
Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы

очистки  веществ:  кристаллизация,  дистилляция,  хроматография.  Опыты,
подтверждающие закон сохранения массы веществ.

Получение  и  собирание  кислорода  методом  вытеснения  воздуха  и  воды.
Определение  состава  воздуха. Коллекция  нефти,  каменного  угля  и  продуктов  их
переработки.

Получение  водорода  в  аппарате  Кипа,  проверка  водорода  на  чистоту,  горение
водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха  и воды.

  Анализ воды. Синтез воды.
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    Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация
щёлочи кислотой в присутствии индикатора.

Лабораторные  опыты. Рассмотрение  веществ  с  различными  физическими
свойствами.  Разделение  смеси  с  помощью  магнита.  Примеры  физических  и
химических  явлений.  Реакции,  иллюстрирующие  основные  признаки  характерных
реакции.  Разложение  основного  карбоната  меди  (II).  Реакция  замещения  меди
железом.

Ознакомление с образцами оксидов.
Взаимодействие водорода с оксидом меди (II).
Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований.
Практические работы
 Правила  техники  безопасности  при  работе  в  химическом  кабинете.

Ознакомление с лабораторным оборудованием.
 Очистка загрязнённой поваренной соли.
 Получение и свойства кислорода
 Получение водорода и изучение его свойств.
 Приготовление растворов солей с определённой массовой долей растворённого

вещества.
 Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических

соединений».
Расчетные задачи:
Вычисление  относительной  молекулярной  массы  вещества  по  формуле.

Вычисление  массовой  доли  элемента  в  химическом  соединении.  Установление
простейшей формулы вещества по массовым долям элементов.

Нахождение  массовой  доли  растворённого  вещества  в  растворе.  Вычисление
массы  растворённого  вещества  и  воды  для  приготовления  раствора  определённой
концентрации.

Объёмные отношения газов при химических реакциях.
Вычисления по химическим уравнениям массы,  объёма и количества  вещества

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству
вещества, содержащего определённую долю примесей.

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д.И. Менделеева. Строение атома.

Первые  попытки  классификации  химических  элементов.  Понятие  о  группах
сходных  элементов.  Естественные  семейства  щелочных  металлов  и  галогенов.
Благородные газы. Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как
естественно  –  научное  классификация  химических  элементов.  Табличная  форма
представления  классификации  химических  элементов.  Структура  таблицы
«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева» (короткая форма):
А- и Б- группы, периоды. Физический смысл порядкового элемента, номера периода,
номера группы (для элементов А-групп).

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и
нейтроны.  Изотопы.  Заряд  атомного  ядра,  массовое  число,  относительная  атомная
масса. Современная формулировка понятия «химический элемент».

Электронная  оболочка  атома:  понятие  об  энергетическом  уровне (электронном
слое),  его  ёмкости.  Заполнение  электронных  слоев  у  атомов  элементов  первого  –
третьего периодов. Современная формулировка периодического закона.

Значение  периодического  закона.  Научные  достижения  Д.И.  Менделеева:
исправление относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых
элементов, перестановки химических элементов в периодической системе.  Жизнь и
деятельность Д.И. Менделеева.

Демонстрации:
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Физические  свойства  щелочных  металлов.  Взаимодействие  оксидов  натрия,
магния,  фосфора,  серы  с  водой,  исследование  свойств  полученных  продуктов.
Взаимодействие  натрия  и  калия  с  водой.  Физические  свойства  галогенов.
Взаимодействие алюминия с хлором, бромом и йодом.

Раздел 3. Строение вещества.
Электроотрицательность  химических  элементов.  Основные  виды  химической

связи:  ковалентная  неполярная,  ковалентная  полярная,  ионная.  Валентность
элементов  в  свете  электронной  теории.  Степень  окисления.  Правила  определения
степеней окисления элементов.

Демонстрации:
Сопоставление  физико-химических  свойств  соединений  с  ковалентными  и

ионными связями.

9 класс.

Раздел 1. Многообразие химических реакций.
Классификация  химических  реакций:  реакции  соединения,  разложения,

замещения,  обмена.  Окислительно-восстановительные  реакции.  Окислитель,
восстановитель,  процессы  окисления  и  восстановления.  Составление  уравнений
окислительно -восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса.

Тепловые  эффекты  химических  реакций.  Экзотермические  и  эндотермические
реакции. Термохимические уравнения. Расчеты по термохимическим уравнениям.

Скорость  химических  реакций.  Факторы,  влияющие  на  скорость  химическтх
реакций.             Первоначальное представление о катализе.

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии.
Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы.

Катионы  и  анионы.  Гидратная  теория  растворов.  Электролитическая   диссоциация
кислот,  оснований и солей.  Слабые и сильные электролиты.  Степень  диссоциации.
Степень диссоциации.  Реакции ионного обмена.  Условия течения реакций ионного
обмена до конца. Химические свойства основных классов неорганических соединений
в  свете  представлений  об  электролитической  диссоциации  и  окислительно-
восстановительных реакций. Понятие о гидролизе солей.

Демонстрации:
Примеры экзо- и эндотермических реакций.
Взаимодействие  цинка  с  соляной  и  уксусной  кислотой.  Взаимодействие

гранулированного цинка и цинковой пыли с соляной кислотой.
Взаимодействие  оксида  меди (II)  с  серной кислотой  разной  концентрации при

разных температурах.
Горение угля в концентрированной азотной кислоте.
Горение серы в расплавленной селитре.
Испытание растворов веществ на электрическую проводимость.
Движение ионов в электрическом поле.
Практические работы:
Изучение влияния условий проведения химической реакции на её скорость.
Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, солей и оснований

как электролитов»
Лабораторные опыты:
Реакции обмена между растворами электролитов
Расчетные задачи: Вычисления по термохимическим уравнениям реакций.
Раздел 2. Многообразие веществ.
 Неметаллы.  Галогены.  Положение  в  периодической  системе  химических

элементов,  строение  их атомов.  Нахождение  в  природе.  Физические  и  химические

272



свойства  галогенов.  Получение  и  применение  галогенов.   Хлор.  Физические  и
химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства.
Получение.  Солянная  кислота  и  её  соли.  Качественная  реакция  на  хлорид-ионы.
Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов.

 Кислород и сера.  Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов.
Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе.
Применение  серы.  Сероводород.  Сероводородная  кислота  и  ее  соли.  Качественная
реакция  на  сульфид-ионы.   Оксид  серы  (IV).  Физические  и  химические  свойства.
Применение. Сернистая кислота и ее соли. Качественная реакция на сульфит-ионы.
Оксид  серы  (VI).  Серная  кислота.  Химические  свойства  разбавленной  и
концентрированной  серной  кислоты.  Качественная  реакция  на  сульфат-ионы.
Химические  реакции,  лежащие  в  основе  получения  серной  кислоты  в
промышленности. Применение серной кислоты.  

Азот и фосфор. Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот,
физические  и  химические  свойства,  получение  и  применение.  Круговорот  азота  в
природе. Аммиак: физические и химические свойства, получение и применение. Соли
аммония. Азотная кислота и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты.
Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе
получения азотной кислоты в промышленности. Применение азотной кислоты. Соли
азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения.

Фосфор.  Аллотропия  фосфора.  Физические  и  химические  свойства  фосфора.
Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения.

Углерод и кремний. Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов.
Углерод.  Аллотропия  углерода.  Физические  и  химические  свойства  углерода.
Адсорбция.  Угарный  газ,  свойства  и  физиологическое  действие  на  организм.
Углекислый газ.  Угольная  кислота  и  ее  соли.  Качественные  реакции  на  карбонат-
ионы. Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода.

Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.
Металлы.  Положение  металлов  в  ПСХЭ Д.И.Менделеева,  строение  их  атомов.

Металлическая  связь.  Физические  свойства  металлов.  Ряд  активности  металлов.
Химические  свойства  металлов.  Общие  способы  получения  металлов.  Сплавы
металлов.    Щелочные  металлы.  Положение  щелочных  металлов  в  периодической
системе,  строение  их  атомов.  Нахождение  в  природе.  Магний  и  кальций,  их
важнейшие соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома.
Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность
оксида и гидроксида алюминия. 

Железо.  Положение  железа  в  периодической  системе,  строение  его  атома.
Нахождение  в  природе.  Физические  и  химические   свойства  железа.  Важнейшие
соединения  железа:  оксиды,  гидроксиды  и  соли  железа  (II)  и  железа  (III).
Качественные реакции на ионы.

Демонстрации:
Физические свойства галогенов.
Получение хлороводорода и растворение его в воде.
Аллотропные модификации серы. Образцы природных сульфидов и сульфатов.
Получение  аммиака  и  его  растворение  в  воде.  Ознакомление  с  образцами

природных нитратов, фосфатов
Модели  кристаллических  решёток   алмаза  и  графита.  Знакомство  с  образцами

природных карбонатов и силикатов
Знакомство  с  образцами   важнейших  соединений  натрия,  калия,  природных

соединений  кальция,  рудами  железа,    соединениями  алюминия.   Взаимодействие
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щелочных,  щелочноземельных металлов  и  алюминия с  водой.  Сжигание  железа   в
кислороде и хлоре.

Практические работы:
Получение соляной кислоты и изучение её свойств.
Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера»
Получение аммиака и изучение его свойств.
Получение  оксида  углерода  (IV)  и  изучение  его  свойств.  Распознавание

карбонатов.
   Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения».

Лабораторные опыты:
Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений.
 Качественные реакции  сульфид-, сульфит- и сульфат- ионов в растворе.
Ознакомление с образцами серы и её природными соединениями.
Взаимодействие солей аммония со щелочами.
Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы.
Качественная реакция на углекислый газ.
Изучение  образцов  металлов.  Взаимодействие  металлов  с  растворами  солей.

Ознакомление  со  свойствами  и  превращениями  карбонатов  и  гидрокарбонатов.
Получение  гидроксида  алюминия  и  взаимодействие  его  с  кислотами  и  щелочами.
Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+

Расчетные задачи:
Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма или количества вещества

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству
вещества, содержащего определённую долю  примесей.

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ.
Предмет  органической  химии.  Неорганические  и  органические  соединения.

Углерод  –  основа  жизни  на  Земле.  Особенности  строения  атома  углерода  в
органических соединениях.

Углеводороды.  Предельные  углеводороды.  Метан,  этан,  пропан  –  простейшие
представители  предельных  углеводородов.  Структурные  формулы  углеводородов.
Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические
свойства  предельных углеводородов.  Реакции горения и замещения.  Нахождение в
природе предельных углеводородов. Применение метана.

Непредельные  углеводороды.  Этиленовый  ряд  непредельных  углеводородов.
Этилен. Физические и химические свойства этилена.

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена.
Применение ацетилена.

 Производные  углеводородов.  Краткий  обзор  органических  соединений:
одноатомные  спирты,  карбоновые  кислоты,  сложные  эфиры,  жиры,  углеводы,
аминокислоты, белки. Роль белков в организме.

Понятие  о  высокомолекулярных  веществах.  Структура  полимеров:  мономер,
полимер,  структурное  звено,  степень  полимеризации.  Полиэтилен,  полипропилен,
поливинилхлорид.

Демонстрации:
Модели  молекул  органических  соединений.  Горение  углеводородов  и

обнаружение  продуктов  их  горения.  Качественная  реакция  на  этилен.  Получение
этилена.

Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде.
Получение  и  свойства  уксусной  кислоты.  Исследование  свойств  жиров:

растворимость в воде и органических растворителях.
Качественные реакции на глюкозу и крахмал.
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  Ознакомление  с  образцами  изделий  из  полиэтилена,  полипропилена,
поливинилхлорида.

Практические  работы  сгруппированы  в  блоки  —  химические  практикумы,
которые  служат  не  только  средством  закрепления  умений  и  навыков,  но  также  и
средством контроля за качеством их сформированности.

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

Тематическое  планирование  составлено  с  учетом  рабочей  программы  воспитания.
Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета  обеспечивает  реализацию
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в
завтрашнем дне;

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую
нужно оберегать;

4.  к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе  самого  ее  существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

5.  к  миру  как  главному  принципу  человеческого  общежития,  условию  крепкой
дружбы,  налаживания  отношений  с  коллегами  по  работе  в  будущем  и  создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека,
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство,
театр, творческое самовыражение;

8.  к  здоровью  как  залогу  долгой  и  активной  жизни  человека,  его  хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;

9.  к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как
равноправным  социальным  партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать
доброжелательные  и  взаимоподдерживающие  отношения,  дающие  человеку  радость
общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

10.  к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
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5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы

8 класс

№
п.п

Раздел и наименование тем Всего
часов

1 Раздел 1. Первоначальные химические понятия 15

2 Раздел 2. Кислород. Горение 3

3 Раздел 3. Водород 3

4 Раздел 4.Вода. Растворы 2

5 Раздел 5. Количественные отношения в химии 3

6 Важнейшие классы неорганических соединений 5

7 Периодический закон и строение атома 2

8 Строение вещества. Химическая связь 1

9 Резерв 0

         Итого 34

9 класс

№
п.п

Раздел и наименование тем Всего
часов

1 Раздел 1. Классификация химических реакций 5

2 Раздел 2. Химические реакции в водных растворах 4

3 Раздел 3. Галогены 3

4 Раздел 4. Кислород и сера 6

5 Раздел 5. Азот и фосфор 4

6 Раздел 6. Углерод и кремний 4

7 Раздел 7. Металлы 5

8 Раздел 8. Первоначальные представления о химических 
веществах

2

9 Резерв 0

Итого: 33
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Рабочая программа по физике для 7- 9 класса
       Рабочая  программа  по  физике  ориентирована  на  учащихся  7-9  классов  и
разработана на основе следующих документов:
1.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897);
2.  Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования
(одобрена  решением  федерального  методического  объединения  по  общему
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);
3.  Программа  курса  «Физика».  7–9  классы  /  авт.-сост. В.В  Белага, И.А Ломаченков,
Ю.А Панебратцев; 7кл - 6-е изд.- М. Просвещение 2018. - 143с.-ил.- (Сферы)-ISBN 978-
5-09-057260-6; 8 кл – 6-е изд. –М.:Просвещение, 2018. – 159с.: ил.- (Сферы)- ISBN 978-
5-09-058960-4; 9 кл – 4 –е изд.- М: Просвещение, 2018- 175с.: ил. – (Сферы). –  ISBN
978-5-09-060077-4

Цели обучения:
освоение  знаний  о  механических,  тепловых,  электромагнитных  и  квантовых

явлениях;  величинах,  характеризующих  эти  явления;  законах,  которым  они
подчиняются;  методах  научного  познания  природы и  формирование  на  этой основе
представлений о физической картине мира;

овладение умениями   проводить наблюдения природных явлений, описывать и
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для
изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с
помощью  таблиц,  графиков  и  выявлять  на  этой  основе  эмпирические  зависимости;
применять  полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и
процессов,  принципов  действия  важнейших  технических  устройств,  для  решения
физических задач;

развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей,  самостоятельности  в  приобретении  новых  знаний  при  решении
физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием
информационных технологий;

воспитание  убежденности в возможности познания природы, в необходимости
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как
к элементу общечеловеческой культуры;

применение  полученных  знаний  и умений для  решения  практических  задач
повседневной  жизни,  для  обеспечения  безопасности  своей  жизни,  рационального
природопользования и охраны окружающей среды.

Для достижения поставленных целей на уроках физики необходимо решать
следующие задачи:

•знакомство учащихся с  методом научного  познания и  методами исследования
объектов и явлений природы;

•приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

•формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять
опыты,  лабораторные  работы  и  экспериментальные  исследования  с  использованием
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;
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•овладение  учащимися  такими  общенаучными  понятиями,  как:  природное
явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод,
результат экспериментальной проверки;

•понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации,
ценности  науки  для  удовлетворения  бытовых,  производственных  и  культурных
потребностей человека.

Общая характеристика учебного предмета
Физика  как  наука  о  наиболее  общих  законах  природы,  выступая  в  качестве

учебного  предмета  в  школе,  вносит  существенный  вклад  в  систему  знаний  об
окружающем  мире.  Она  раскрывает  роль  науки  в  экономическом  и  культурном
развитии  общества,  способствует  формированию  современного  научного
мировоззрения.  Для  решения  задач  формирования  основ  научного  мировоззрения,
развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников в
процессе изучения физики основное внимание следует уделять знакомству с методами
научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся
самостоятельной деятельности по их разрешению. Гуманитарное значение физики как
составной  части  общего  образовании  состоит  в  том,  что  она  вооружает  школьника
научным  методом  познания,  позволяющим  получать  объективные  знания  об
окружающем  мире.  Знание  физических  законов  необходимо  для  изучения  химии,
биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.

Курс физики в примерной программе основного общего образования 
структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке
их усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, 
квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения 
явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих 
законов в технике и повседневной жизни.

В качестве учебного пособия использованы учебники для общеобразовательных
организаций: 

Физика: 7 класс/ В.В.Белага, И.А. Ломаченков И, Ю.А.Панебратцев. -  М.: 
Просвещение, 2016. – 158с.

Физика: 8 класс/ В.В.Белага, И.А. Ломаченков И, Ю.А.Панебратцев. -  М.: 
Просвещение, 2016. – 178с.

 Физика: 9 класс/ В.В.Белага, И.А. Ломаченков И, Ю.А.Панебратцев. -  М.: 
Просвещение, 2016. – 175с.

Место учебного предмета в учебном плане

Учебный план школы отводит на изучение предмета:
«Физика» в 7 классе 2 часа в неделю, из расчета 34 учебных недель количество 

часов за учебный год составляет 68часов.
«Физика» в 8 классе 2 часа в неделю, из расчета 34 учебных недель количество 

часов за учебный год составляет 68часов.
«Физика» в 9 классе 2 часа в неделю, из расчета 34 учебных недель количество 

часов за учебный год составляет 68часов.

Планируемые результаты

7   класс  
 Знать/понимать:
●  смысл  понятий:  физическое  явление,  гипотеза,  закон,  теория,  вещество,

взаимодействие;
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●  смысл  физических  величин:  скорость,  масса,  сила,  путь,  время,  работа,
механическая  энергия,  кинетическая  энергия,  потенциальная  энергия,  мощность,
давление;

● смысл физических законов; всемирного тяготения, сохранения энергии, закона
Паскаля;

●  вклад  российских  и  зарубежных  учёных:  Галилея,  Ньютона,  Ломоносова,
Паскаля, Архимеда.

Уметь:
●  описывать  и  объяснять  физические  явления  и  свойства  тел;  движение  тел,

свойства газов, жидкостей и твёрдых тел;
●  отличать  гипотезы  от  научных  теорий,  делать  выводы  на  основе

экспериментальных  данных,  приводить  примеры показывающие,  что:  наблюдение  и
эксперимент является основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить
истинность  теоретических  выводов,  физическая  теория  даёт  возможность  объяснять
известные  явления  природы  и  научные  факты,  предсказывать  ещё  неизвестные
явления;

●  приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний,
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию:

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:

●  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  процессе  использования
транспортных средств, бытовых электроприборов; 

● оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды; рационального природопользования и защиты окружающей среды.

8   класс  
Знать/ понимать:
●  смысл  понятий:  физическое  явление,  гипотеза,  закон,  теория,  вещество,

взаимодействие;
●  смысл  физических  величин;  масса,  сила, внутренняя  энергия,  температура,

количество  теплоты,  удельная  теплоемкость,  влажность  воздуха,  сила  тока,
напряжение, сопротивление, работа и мощность электрического тока;

● смысл физических законов: всемирного тяготения, сохранения энергии, закона
Джоуля-Ленца, сохранения энергии в тепловых процессах;

● вклад российских  и  зарубежных учёных:  Ампера,  Ленца,  Эрстеда,  Ньютона,
Королева, Резерфорд.

Уметь:
●  описывать  и  объяснять  физические  явления  и  свойства  тел;  движение  тел,

свойства газов, жидкостей и твёрдых тел;
●  описывать  и  объяснять  физические  явления: теплопроводность,  конвекцию,

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию;

●  использовать  физические  приборы  и  измерительные  инструменты  для
измерения физических величин: температуры, влажности воздуха;

●  выражать  результаты  измерений  и  расчетов  в  единицах  Международной
системы;

●  приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;

● решать задачи на применение изученных физических законов;

●  осуществлять  самостоятельный  поиск  информации  естественнонаучного
содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и
научно-популярных  изданий,  компьютерных  баз  данных,  ресурсов  Интернета),  ее
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обработку  и  представление  в  разных  формах  (словесно,  с  помощью  графиков,
математических символов, рисунков и структурных схем);

●  отличать  гипотезы  от  научных  теорий,  делать  выводы  на  основе
экспериментальных  данных,  приводить  примеры показывающие,  что:  наблюдение  и
эксперимент является основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить
истинность  теоретических  выводов,  физическая  теория  даёт  возможность  объяснять
известные  явления  природы  и  научные  факты,  предсказывать  ещё  неизвестные
явления;

●  приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний,
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию;

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:

●  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  процессе  использования
транспортных средств, бытовых электроприборов;

●  оценки  влияния  на  организм  человека  и  другие  организмы  загрязнения
окружающей среды; рационального природопользования и защиты окружающей среды

●контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых
приборов в квартире. 

9   класс  
Знать/понимать:
  смысл  понятий:  электромагнитное  поле,  волна,  атом,  атомное  ядро,

ионизирующие излучения;
  смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс, работа,

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия;
  смысл  физических  законов: Ньютона,  всемирного  тяготения,  сохранения

импульса и механической энергии;
Уметь:
  описывать  и  объяснять  физические  явления: равномерное  прямолинейное

движение,  равноускоренное  прямолинейное  движение,  механические  колебания  и
волны, электромагнитную индукцию;

  использовать  физические  приборы  и  измерительные  инструменты  для
измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, силы;

  представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на
этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, периода колебаний маятника
от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости
пружины;

  выражать  результаты  измерений  и  расчетов  в  единицах  Международной
системы; 

  приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;

  решать задачи на применение изученных физических законов;
  осуществлять  самостоятельный  поиск  информации  естественнонаучного

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и
научно-популярных  изданий,  компьютерных  баз  данных,  ресурсов  Интернета),  ее
обработку  и  представление  в  разных  формах  (словесно,  с  помощью  графиков,
математических символов, рисунков и структурных схем);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:

  обеспечения  безопасности  в  процессе  использования  транспортных  средств,
электробытовых приборов, электронной техники;

  рационального применения простых механизмов;  
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  оценки безопасности радиационного фона.          

                                    

  Содержание рабочей программы
Класс:   7  

№
п/п

Название темы раздела Количеств
о часов

Количество
контрольных

работ

Количество
лабораторных работ

1 Физика и мир, в котором
мы живем

8 1 2

2 Строение вещества 6 1 1
3 Движение,

взаимодействие, масса
10 1 3

4 Силы вокруг нас 10 1 2
5 Давление твёрдых тел,

жидкостей и газов
10 1 -

6 Атмосфера и
атмосферное давление

4 - -

7 Закон Архимеда.
Плавание тел

6 1 2

8 Работа, мощность,
энергия 

6 1 -

9 Простые механизмы.
«Золотое правило»

механики
6 1 2

Итоговое повторение 2 - -
Всего 68 8 12

Класс:   8  
№
п/п

Название темы раздела Количество
часов

Количество
контрольных

работ

Количество
лабораторных

работ
1 Внутренняя энергия 10 1 2
2 Изменение агрегатных

состояний вещества. Тепловые
двигатели

10 1 1

3 Электрический заряд.
Электрическое поле

4 - 1

4 Электрический ток 10 1 4
5 Расчет характеристик

электрических цепей
10 1 3

6 Магнитное поле 6 - 2
7 Основы кинематики 8 1 1
8 Основы динамики 8 1 -
9 Итоговое повторение 2 - -

Всего 68 6 14
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Класс:   9  

№
п/
п

Название темы раздела
Количество

часов

Количество
контрольных

работ

Количество
лабораторных

работ

1
Движение тела вблизи
поверхности Земли и

гравитация
11 1 1

2
Механические колебания и

волны
12 3 1

3 Звук 6 - 1

4
Электромагнитные
колебания и волны

6 1 1

5 Геометрическая оптика 10 4 1

6
Электромагнитная природа

света
8 - 1

7 Квантовые явления 6 - 1

8
Строения и эволюция

вселенной
4 - 1

9 Повторение 5 - 1
ИТОГО: 68 9 9

Информатика

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные  результаты  имеют  направленность  на  решение  задач  воспитания,

развития и социализации обучающихся средствами предмета.

1. Гражданское воспитание:
 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в

коллективе, в том числе в социальных сообществах; 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.

2. Патриотическое воспитание:
 ценностное  отношение  к  отечественному  культурному,  историческому  и

научному  наследию;  понимание  значения  информатики  как  науки  в  жизни
современного  общества;  владение  достоверной  информацией  о  передовых
мировых  и  отечественных  достижениях  в  области  информатики  и
информационных  технологий;  заинтересованность  в  научных  знаниях  о
цифровой трансформации современного общества.

3. Духовно–нравственное воспитание:
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 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки
других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания
последствий  поступков;  активное  неприятие  асоциальных  поступков,  в  том
числе в сети Интернет.

4. эстетическое воспитание):
 Эстетическое  отношение  к  миру,  готовность  к  эстетическому  обустройству

собственного быта.

5. Ценности научного познания:
 сформированность  мировоззренческих  представлений  об  информации,

информационных процессах и информационных технологиях, соответствующих
современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики  и
составляющих базовую основу для понимания сущности научной картины мира;
интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к
самообразованию,  исследовательской  деятельности,  осознанному  выбору
направленности  и  уровня  обучения  в  дальнейшем;  сформированность
информационной  культуры,  в  том  числе  навыков  самостоятельной  работы  с
учебными  текстами,  справочной  литературой,  разнообразными  средствами
информационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели
своего  обучения,  ставить  и  формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и
познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности.

6. Формирование культуры здоровья:
 осознание  ценности  жизни;  ответственное  отношение  к  своему  здоровью;

установка  на  здоровый  образ  жизни,  в  том  числе  и  за  счёт  освоения  и
соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ).

7. Трудовое воспитание:
 интерес  к  практическому  изучению  профессий  и  труда  в  сферах

профессиональной  деятельности,  связанных  с  информатикой,
программированием  и  информационными  технологиями,  основанными  на
достижениях науки информатики и научно–технического прогресса; осознанный
выбор  и  построение  индивидуальной  траектории  образования  и  жизненных
планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.

8. Экологическое воспитание:
 осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в 

том числе с учётом возможностей ИКТ.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные  результаты  освоения  образовательной  программы  по

информатике  отражают  овладение  универсальными  учебными  действиями  —
познавательными, коммуникативными, регулятивными.
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Универсальные познавательные действия
Базовые логические действия:

 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации,  устанавливать  причинно–следственные  связи,  строить
логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и
по аналогии) и выводы; 

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

 самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  (сравнивать
несколько  вариантов  решения,  выбирать  наиболее  подходящий  с  учётом
самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным

состоянием  ситуации,  объекта,  и  самостоятельно  устанавливать  искомое  и
данное; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе
исследования;

 прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  процессов,  событий  и  их
последствия  в  аналогичных  или  сходных  ситуациях,  а  также  выдвигать
предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.

Работа с информацией:
 применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи
и заданных критериев;

 выбирать,  анализировать,  систематизировать и интерпретировать  информацию
различных видов и форм представления;

 самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  информации  и
иллюстрировать  решаемые  задачи  несложными  схемами,  диаграммами,  иной
графикой и их комбинациями;

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или
сформулированным самостоятельно;

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Универсальные коммуникативные действия
Общение:

 сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций;

 публично  представлять  результаты  выполненного  опыта  (эксперимента,
исследования, проекта);

 самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом задач  презентации  и
особенностей  аудитории  и  в  соответствии  с  ним  составлять  устные  и
письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.

Совместная деятельность (сотрудничество):
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 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.

Универсальные регулятивные действия
Самоорганизация:

 выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения;
 ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное

принятие решений, принятие решений в группе);
 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения),
корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об
изучаемом объекте;

 делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность
за решение.

Самоконтроль (рефлексия):
 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;
 учитывать  контекст  и  предвидеть  трудности,  которые  могут  возникнуть  при

решении  учебной  задачи,  адаптировать  решение  к  меняющимся
обстоятельствам;

 объяснять  причины достижения  (недостижения)  результатов  информационной
деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное
в произошедшей ситуации;

 вносить  коррективы  в  деятельность  на  основе  новых  обстоятельств,
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;

 оценивать соответствие результата цели и условиям.
Эмоциональный интеллект:

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого.
Принятие себя и других:

 осознавать  невозможность  контролировать  всё  вокруг  даже  в  условиях
открытого доступа к любым объёмам информации.

Предметные результаты
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В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне основного
общего образования:

Выпускник научится:
 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация,

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.;
 различать  виды  информации  по  способам  ее  восприятия  человеком  и  по

способам ее представления на материальных носителях;
раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в

системах различной природы;
 приводить  примеры  информационных  процессов  –  процессов,  связанные  с

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;
 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;
 узнает  о  назначении  основных  компонентов  компьютера  (процессора,

оперативной  памяти,  внешней  энергонезависимой  памяти,  устройств  ввода–вывода),
характеристиках этих устройств;

 определять  качественные  и  количественные  характеристики  компонентов
компьютера;

 узнает  об  истории  и  тенденциях  развития  компьютеров;  о  том  как  можно
улучшить характеристики компьютеров; 

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.
Выпускник получит возможность:
 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей;
 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.

Математические основы информатики
Выпускник научится:
 описывать  размер  двоичных  текстов,  используя  термины  «бит»,  «байт»  и

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных,
оценивать время передачи данных;

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник

данных:  канал  связи,  скорость  передачи  данных  по  каналу  связи,  пропускная
способность канала связи);

 определять  минимальную  длину  кодового  слова  по  заданным  алфавиту
кодируемого  текста  и  кодовому  алфавиту  (для  кодового  алфавита  из  2,  3  или  4
символов);

 определять  длину кодовой последовательности по длине исходного текста  и
кодовой таблице равномерного кода;

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное
натуральное  число из  десятичной записи  в  двоичную и из  двоичной в  десятичную;
сравнивать  числа  в  двоичной  записи;  складывать  и  вычитать  числа,  записанные  в
двоичной системе счисления;

 записывать  логические  выражения,  составленные  с  помощью операций  «и»,
«или»,  «не» и скобок,  определять  истинность  такого составного высказывания,  если
известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний;
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 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех
базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;

 использовать  терминологию,  связанную  с  графами  (вершина,  ребро,  путь,
длина  ребра  и  пути),  деревьями  (корень,  лист,  высота  дерева)  и  списками  (первый
элемент,  последний  элемент,  предыдущий  элемент,  следующий  элемент;  вставка,
удаление и замена элемента);

 описывать  граф  с  помощью  матрицы  смежности  с  указанием  длин  ребер
(знание термина «матрица смежности» не обязательно);

 познакомиться  с  двоичным  кодированием  текстов  и  с  наиболее
употребительными современными кодами;

 использовать  основные  способы  графического  представления  числовой
информации, (графики, диаграммы).

Выпускник получит возможность:
 познакомиться  с  примерами  математических  моделей  и  использования

компьютеров при их анализе;  понять сходства и различия между математической
моделью  объекта  и  его  натурной  моделью,  между  математической  моделью
объекта/явления и словесным описанием;

 узнать  о  том,  что  любые  дискретные  данные  можно  описать,  используя
алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1;

 познакомиться  с  тем,  как  информация  (данные)  представляется  в
современных компьютерах и робототехнических системах;

 познакомиться  с  примерами  использования  графов,  деревьев  и  списков  при
описании реальных объектов и процессов;

 ознакомиться  с  влиянием  ошибок  измерений  и  вычислений  на  выполнение
алгоритмов  управления  реальными  объектами  (на  примере  учебных  автономных
роботов); 

 узнать  о  наличии  кодов,  которые  исправляют  ошибки  искажения,
возникающие при передаче информации.

Алгоритмы и элементы программирования
Выпускник научится:
 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;
 выражать  алгоритм  решения  задачи  различными  способами  (словесным,

графическим, в том числе и в виде блок–схемы, с помощью формальных языков и др.);
 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);
 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;
 использовать  термины  «исполнитель»,  «алгоритм»,  «программа»,  а  также

понимать  разницу  между  употреблением  этих  терминов  в  обыденной  речи  и  в
информатике;

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы
управления исполнителями и анализа  числовых и текстовых данных,  записанные на
конкретном  язык  программирования  с  использованием  основных  управляющих
конструкций последовательного  программирования  (линейная  программа,  ветвление,
повторение, вспомогательные алгоритмы);
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 составлять  несложные  алгоритмы  управления  исполнителями  и  анализа
числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций
последовательного программирования и записывать их в виде программ  на
выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере;

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины
(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор
присваивания;

 анализировать  предложенный  алгоритм,  например,  определять  какие
результаты возможны при заданном множестве исходных значений;

 использовать логические значения, операции и выражения с ними;
 записывать  на  выбранном  языке  программирования  арифметические  и

логические выражения и вычислять их значения.
Выпускник получит возможность:
 познакомиться  с  использованием  в  программах  строковых  величин  и  с

операциями со строковыми величинами;
 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне

ее;
 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;
 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер

управляет различными системами (роботы,  летательные и космические аппараты,
станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.);

 познакомиться  с  учебной  средой  составления  программ  управления
автономными  роботами  и  разобрать  примеры  алгоритмов  управления,
разработанными в этой среде.

Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
 классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать,

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
 разбираться в иерархической структуре файловой системы;
 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
 использовать  динамические  (электронные)  таблицы,  в  том числе  формулы с

использованием  абсолютной,  относительной  и  смешанной  адресации,  выделение
диапазона  таблицы  и  упорядочивание  (сортировку)  его  элементов;  построение
диаграмм (круговой и столбчатой);

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк
таблицы, удовлетворяющих определенному условию;

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием

логических операций.
Выпускник  овладеет  (как  результат  применения  программных  систем  и

интернет–сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):
 навыками  работы  с  компьютером;  знаниями,  умениями  и  навыками,

достаточными  для  работы  с  различными  видами  программных  систем  и  интернет–
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сервисов  (файловые  менеджеры,  текстовые  редакторы,  электронные  таблицы,
браузеры,  поисковые  системы,  словари,  электронные  энциклопедии);  умением
описывать  работу  этих  систем  и  сервисов  с  использованием  соответствующей
терминологии;

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и
т. д.);

 приемами  безопасной  организации  своего  личного  пространства  данных  с
использованием индивидуальных накопителей данных, интернет–сервисов и т. п.;

 основами соблюдения норм информационной этики и права;
 познакомится  с  программными  средствами  для  работы  с  аудиовизуальными

данными и соответствующим понятийным аппаратом;
 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.
Выпускник  получит  возможность  (в  данном  курсе  и  иной  учебной

деятельности):
 узнать  о  данных  от  датчиков,  например,  датчиков  роботизированных

устройств;
 практиковаться  в  использовании  основных  видов  прикладного  программного

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);
 познакомиться с примерами использования математического моделирования в

современном мире;
 познакомиться  с  принципами  функционирования  Интернета  и  сетевого

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;
 познакомиться  с  постановкой  вопроса  о  том,  насколько  достоверна

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример:
наличие  электронной  подписи);  познакомиться  с  возможными  подходами  к  оценке
достоверности информации (пример: сравнение данных из разных источников);

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные
и национальные стандарты;

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;
 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;
 получить  представления  о  роботизированных  устройствах  и  их

использовании на производстве и в научных исследованиях.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

При  реализации  программы  учебного  предмета  «Информатика»  у  учащихся
формируется  информационная и алгоритмическая  культура;  умение формализации и
структурирования  информации,  учащиеся  овладевают  способами  представления
данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы,
с  использованием  соответствующих  программных  средств  обработки  данных;  у
учащихся  формируется  представление  о  компьютере  как  универсальном  устройстве
обработки информации; представление об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм,  модель  –  и  их  свойствах;  развивается  алгоритмическое  мышление,
необходимое  для  профессиональной  деятельности  в  современном  обществе;
формируются  представления  о  том,  как  понятия  и  конструкции  информатики
применяются  в  реальном  мире,  о  роли  информационных  технологий  и
роботизированных  устройств  в  жизни  людей,  промышленности  и  научных
исследованиях; вырабатываются  навык  и  умение  безопасного  и  целесообразного
поведения  при  работе  с  компьютерными  программами  и  в  сети  Интернет,  умение
соблюдать нормы информационной этики и права.

ВВЕДЕНИЕ
Информация и информационные процессы
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. 
Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут

быть  обработаны  автоматизированной  системой,  и  информация  как  сведения,
предназначенные для восприятия человеком.

Примеры  данных:  тексты,  числа.  Дискретность  данных.  Анализ  данных.
Возможность  описания  непрерывных объектов  и  процессов  с  помощью дискретных
данных.

Информационные  процессы  –  процессы,  связанные  с  хранением,
преобразованием и передачей данных.

Компьютер – универсальное устройство обработки данных
Архитектура  компьютера:  процессор,  оперативная  память,  внешняя

энергонезависимая  память,  устройства  ввода–вывода;  их  количественные
характеристики.

Компьютеры,  встроенные  в  технические  устройства  и  производственные
комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D–принтеры).

Программное обеспечение компьютера.
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития.

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных
видов носителей. Носители информации в живой природе.

История  и  тенденции  развития  компьютеров,  улучшение  характеристик
компьютеров. Суперкомпьютеры.

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров.
Параллельные вычисления.
Техника безопасности и правила работы на компьютере.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ
Тексты и кодирование
Символ.  Алфавит  –  конечное  множество  символов.  Текст  –  конечная

последовательность  символов  данного  алфавита.  Количество  различных  текстов
данной длины в данном алфавите.

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит
текстов на русском языке.

Кодирование  символов  одного  алфавита  с  помощью  кодовых  слов  в  другом
алфавите; кодовая таблица, декодирование.

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном
алфавите.

Двоичные  коды  с  фиксированной  длиной  кодового  слова.  Разрядность  кода  –
длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32.

Единицы  измерения  длины  двоичных  текстов:  бит,  байт,  Килобайт  и  т.д.
Количество информации, содержащееся в сообщении.

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации.
Зависимость  количества  кодовых комбинаций от разрядности  кода. Код ASCII.

Кодировки  кириллицы.  Примеры  кодирования  букв  национальных  алфавитов.
Представление о стандарте Unicode.  Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от
двоичного.

Искажение  информации  при  передаче.  Коды,  исправляющие  ошибки.
Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов.

Дискретизация
Измерение  и  дискретизация.  Общее  представление  о  цифровом представлении

аудиовизуальных и других непрерывных данных.
Кодирование  цвета.  Цветовые  модели.  Модели RGB  и  CMYK.  Модели  HSB и

CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой.
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи.
Оценка  количественных параметров,  связанных с  представлением и хранением

изображений и звуковых файлов.
Системы счисления
Позиционные  и  непозиционные  системы  счисления.  Примеры  представления

чисел в позиционных системах счисления.
Основание системы счисления.  Алфавит (множество цифр) системы счисления.

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая
и развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления.

Двоичная  система  счисления,  запись  целых  чисел  в  пределах  от  0  до  1024.
Перевод  натуральных  чисел  из  десятичной  системы  счисления  в  двоичную  и  из
двоичной в десятичную.

Восьмеричная  и  шестнадцатеричная  системы счисления.  Перевод натуральных
чисел  из  десятичной  системы  счисления  в  восьмеричную,  шестнадцатеричную  и
обратно. 

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и
шестнадцатеричную и обратно. 

Арифметические действия в системах счисления.
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Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики
Расчет  количества  вариантов:  формулы  перемножения  и  сложения  количества

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите.
Множество. Определение количества элементов во множествах,  полученных из

двух или трех базовых множеств с  помощью операций объединения,  пересечения  и
дополнения.

Высказывания.  Простые  и  сложные  высказывания.  Диаграммы  Эйлера–Венна.
Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и»
(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не»
(логическое  отрицание).  Правила  записи  логических  выражений.  Приоритеты
логических операций.

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений.
Логические  операции  следования  (импликация)  и  равносильности

(эквивалентность).  Свойства  логических  операций.  Законы  алгебры  логики.
Использование  таблиц  истинности  для  доказательства  законов  алгебры  логики.
Логические  элементы.  Схемы логических  элементов  и  их  физическая  (электронная)
реализация. Знакомство с логическими основами компьютера.

Списки, графы, деревья
Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий

элемент. Вставка, удаление и замена элемента.
Граф.  Вершина,  ребро,  путь.  Ориентированные  и  неориентированные  графы.

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе.
Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с
длинами ребер).

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие
вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево.

АЛГОРИТМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя;

команды–приказы  и  команды–запросы;  отказ  исполнителя.  Необходимость
формального описания исполнителя. Ручное управление исполнителем.

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический
язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа
–  запись  алгоритма  на  конкретном  алгоритмическом  языке.  Компьютер  –
автоматическое устройство, способное управлять по заранее составленной программе
исполнителями,  выполняющими  команды.  Программное  управление  исполнителем.
Программное управление самодвижущимся роботом.

Словесное  описание  алгоритмов.  Описание  алгоритма  с  помощью  блок–схем.
Отличие  словесного  описания  алгоритма,  от  описания  на  формальном
алгоритмическом языке.

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ.
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ.

292



Управление.  Сигнал.  Обратная  связь.  Примеры:  компьютер  и  управляемый им
исполнитель  (в  том  числе  робот);  компьютер,  получающий  сигналы  от  цифровых
датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе
движущимися) устройствами.

Алгоритмические конструкции
Конструкция  «следование».  Линейный  алгоритм.  Ограниченность  линейных

алгоритмов:  невозможность  предусмотреть  зависимость  последовательности
выполняемых действий от исходных данных.

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. 
Выполнение  и  невыполнение  условия  (истинность  и  ложность  высказывания).

Простые и составные условия. Запись составных условий. 
Конструкция «повторения»:  циклы с заданным числом повторений,  с условием

выполнения,  с  переменной  цикла.  Проверка  условия  выполнения  цикла  до  начала
выполнения  тела цикла и  после  выполнения  тела цикла:  постусловие  и  предусловие
цикла. Инвариант цикла.

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.
Примеры  записи  команд  ветвления  и  повторения  и  других  конструкций  в

различных алгоритмических языках.
Разработка алгоритмов и программ
Оператор присваивания. Представление о структурах данных.
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые,

вещественные,  символьные,  строковые,  логические.  Табличные  величины (массивы).
Одномерные массивы. Двумерные массивы.

Примеры задач обработки данных:
 нахождение  минимального  и  максимального  числа  из  двух,  трех,  четырех

данных чисел;
 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;
 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода

чисел;
 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности

или массива;
 нахождение минимального (максимального) элемента массива.
Знакомство с алгоритмами решения этих задач.  Реализации этих алгоритмов в

выбранной среде программирования.
Составление  алгоритмов  и  программ  по  управлению  исполнителями  Робот,

Черепашка, Чертежник и др.
Знакомство  с  постановками  более  сложных  задач  обработки  данных  и

алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с
массивами;  обработка  целых  чисел,  представленных  записями  в  десятичной  и
двоичной системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм
Евклида).

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе,
выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом
языке,  отладка  программы  с  помощью  выбранной  системы  программирования,
тестирование.
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Простейшие  приемы  диалоговой  отладки  программ  (выбор  точки  останова,
пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод).

Знакомство с документированием программ.  Составление описание программы
по образцу.

Анализ алгоритмов
Сложность  вычисления:  количество  выполненных  операций,  размер

используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких
программ,  выполняющих  много  шагов  по  обработке  небольшого  объема  данных;
примеры коротких программ, выполняющих обработку большого объема данных.

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве
входных данных;  определение  возможных входных данных,  приводящих к  данному
результату.  Примеры  описания  объектов  и  процессов  с  помощью  набора  числовых
характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с
помощью формул.

Робототехника
Робототехника  –  наука  о  разработке  и  использовании  автоматизированных

технических  систем.  Автономные  роботы  и  автоматизированные  комплексы.
Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков
(касания, расстояния, света, звука и др.

 Примеры  роботизированных  систем  (система  управления  движением  в
транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление
отопления дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.). 

Автономные  движущиеся  роботы.  Исполнительные  устройства,  датчики.
Система  команд  робота.  Конструирование  робота.  Моделирование  робота  парой:
исполнитель  команд  и  устройство  управления.  Ручное  и  программное  управление
роботами.

Пример  учебной  среды  разработки  программ  управления  движущимися
роботами.  Алгоритмы управления  движущимися  роботами.  Реализация  алгоритмов
"движение до препятствия", "следование вдоль линии" и т.п. 

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка
программы  управления  роботом  Влияние  ошибок  измерений  и  вычислений  на
выполнение алгоритмов управления роботом.

Математическое моделирование
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели
и от словесного (литературного) описания объекта.  Использование компьютеров при
работе с математическими моделями. 

Компьютерные эксперименты.
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении

научно–технических  задач.  Представление  о  цикле  моделирования:  построение
математической модели, ее программная реализация,  проверка на простых примерах
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(тестирование),  проведение  компьютерного  эксперимента,  анализ  его  результатов,
уточнение модели.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ И СЕРВИСОВ
Файловая система
Принципы  построения  файловых  систем.  Каталог  (директория).  Основные

операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение,
удаление. Типы файлов.

Характерные  размеры  файлов  различных  типов  (страница  печатного  текста,
полный  текст  романа  «Евгений  Онегин»,  минутный  видеоклип,  полуторачасовой
фильм,  файл  данных  космических  наблюдений,  файл  промежуточных  данных  при
математическом моделировании сложных физических процессов и др.).

Архивирование и разархивирование.
Файловый менеджер.
Поиск в файловой системе.
Подготовка текстов и демонстрационных материалов
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово,

символ). 
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. 
Включение  в  текстовый  документ  списков,  таблиц,  и  графических  объектов.

Включение  в  текстовый  документ  диаграмм,  формул,  нумерации  страниц,
колонтитулов, ссылок и др. История изменений.

Проверка правописания, словари.
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания,

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод.
Понятие  о  системе  стандартов  по  информации,  библиотечному  и

издательскому  делу.  Деловая  переписка,  учебная  публикация,  коллективная  работа.
Реферат и аннотация.

Подготовка  компьютерных  презентаций.  Включение  в  презентацию
аудиовизуальных объектов.

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических
объектов:  изменение  размера,  сжатие  изображения;  обрезка,  поворот,  отражение,
работа  с  областями  (выделение,  копирование,  заливка  цветом),  коррекция  цвета,
яркости и контрастности.  Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и
стилевые преобразования. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые
операции:  выделение,  объединение,  геометрические  преобразования  фрагментов  и
компонентов. Диаграммы, планы, карты.

Электронные (динамические) таблицы
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной,

относительной  и  смешанной  адресации;  преобразование  формул  при  копировании.
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Выделение  диапазона  таблицы  и  упорядочивание  (сортировка)  его  элементов;
построение графиков и диаграмм.

Базы данных. Поиск информации
Базы данных.  Таблица как представление отношения.  Поиск данных в готовой

базе. Связи между таблицами.
Поиск информации в сети Интернет.  Средства и методика поиска информации.

Построение  запросов;  браузеры.  Компьютерные  энциклопедии  и  словари.
Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины.

Работа  в  информационном  пространстве.  Информационно–
коммуникационные технологии

Компьютерные сети.  Интернет.  Адресация  в сети Интернет.  Доменная система
имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные
данные,  результаты  физических  экспериментов,  Интернет–данные,  в  частности,
данные социальных сетей). Технологии их обработки и хранения.

Виды  деятельности  в  сети  Интернет.  Интернет–сервисы:  почтовая  служба;
справочные  службы  (карты,  расписания  и  т.  п.),  поисковые  службы,  службы
обновления программного обеспечения и др.

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них.
Приемы,  повышающие  безопасность  работы  в  сети  Интернет.  Проблема

подлинности  полученной  информации.  Электронная  подпись,  сертифицированные
сайты и  документы.  Методы индивидуального  и  коллективного  размещения  новой
информации  в  сети  Интернет.  Взаимодействие  на  основе  компьютерных  сетей:
электронная почта, чат, форум, телеконференция и др.

Гигиенические,  эргономические  и  технические  условия  эксплуатации  средств
ИКТ.  Экономические,  правовые  и  этические  аспекты  их  использования.  Личная
информация,  средства  ее  защиты.  Организация  личного  информационного
пространства.

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и
ИКТ.  Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной
эры (запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки
программирования, адресация в сети Интернет и др.).
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

7класс

Раздел

К–
во1

часов
Тема

К–во
часов

Основные виды деятельности
обучающихся

Основн
ые

направл
ения

воспита
тельной
деятель
ности

Введение 15/27 Информация 
и 
информацион
ные процессы

8/15 Аналитическая деятельность:
 оценивать  информацию  с
позиции  ее  свойств
(актуальность,  достоверность,
полнота и пр.);
 приводить  примеры
кодирования  с  использованием
различных  алфавитов,
встречающиеся в жизни;
 классифицировать
информационные  процессы  по
принятому основанию;
 выделять  информационную
составляющую  процессов  в
биологических,  технических  и
социальных системах;
 анализировать отношения в
живой  природе,  технических  и
социальных (школа, семья и пр.)
системах.

Практическая деятельность:
 кодировать  и  декодировать
сообщения  по  известным
правилам кодирования;
 определять  количество
различных  символов,  которые
могут  быть  закодированы  с
помощью  двоичного  кода
фиксированной  длины
(разрядности);
 определять  разрядность
двоичного  кода,  необходимого
для  кодирования  всех  символов

5, 8

1 Часы представлены для минимальной (1 час в неделю) и расширенной (2 часа в неделю) моделей изучения 
информатики на базовом уровне.



алфавита заданной мощности;
 оперировать  с  единицами
измерения  количества
информации (бит, байт, килобайт,
мегабайт, гигабайт);
 оценивать  числовые
параметры  информационных
процессов  (объем  памяти,
необходимой  для  хранения
информации;  скорость  передачи
информации,  пропускную
способность выбранного канала и
пр.)

Компьютер 
как 
универсально
е
устройство 
работы с 
информацией

7/12 Аналитическая деятельность:
 анализировать компьютер с
точки  зрения  единства
программных  и  аппаратных
средств;
 анализировать  устройства
компьютера  с  точки  зрения
организации  процедур  ввода,
хранения,  обработки,  вывода  и
передачи информации;
 определять  программные  и
аппаратные  средства,
необходимые для осуществления
информационных  процессов  при
решении задач;
 анализировать информацию
(сигналы  о  готовности  и
неполадке)  при  включении
компьютера;
 определять  основные
характеристики  операционной
системы;
 планировать  собственное
информационное пространство.

Практическая деятельность:
 получать  информацию  о
характеристиках компьютера;
 оценивать  числовые
параметры  информационных
процессов  (объем  памяти,
необходимой  для  хранения
информации;  скорость  передачи
информации,  пропускную

2, 5, 6, 7



способность выбранного канала и
пр.);
 выполнять  основные
операции с файлами и папками;
 оперировать
компьютерными
информационными  объектами  в
наглядно–графической форме;
 оценивать размеры файлов,
подготовленных  с
использованием  различных
устройств  ввода  информации  в
заданный  интервал  времени
(клавиатура,  сканер,  микрофон,
фотокамера, видеокамера);
 использовать  программы–
архиваторы;
 осуществлять  защиту
информации  от  компьютерных
вирусов  с  помощью
антивирусных программ.

Использован
ие 
программны
х систем и 
сервисов

17/35 Обработка 
графической 
информации

4/12 Аналитическая деятельность:
 анализировать
пользовательский  интерфейс
используемого  программного
средства;
 определять  условия  и
возможности  применения
программного  средства  для
решения типовых задач;
 выявлять общее и отличия в
разных  программных  продуктах,
предназначенных  для  решения
одного класса задач;
 соотносить  емкость
информационных  носителей  и
размеры  предполагаемых  для
хранения  на  них  графических
изображений.

Практическая деятельность:
 определять  код  цвета  в
палитре  RGB  в  графическом
редакторе;
 определять  объем  памяти,
необходимый  для  хранения

4, 5, 7



графических изображений;
 создавать  и  редактировать
изображения  с  помощью
инструментов  растрового
графического редактора;
 создавать  и  редактировать
изображения  с  помощью
инструментов  векторного
графического редактора.

Обработка 
текстовой 
информации

9/13 Аналитическая деятельность:
 анализировать
пользовательский  интерфейс
используемого  программного
средства;
 определять  условия  и
возможности  применения
программного  средства  для
решения типовых задач;
 выявлять общее и отличия в
разных  программных  продуктах,
предназначенных  для  решения
одного класса задач.

Практическая деятельность:
 создавать  небольшие
текстовые  документы
посредством
квалифицированного
клавиатурного  письма  с
использованием  базовых средств
текстовых редакторов;
 форматировать  текстовые
документы  (установка
параметров страницы документа;
форматирование  символов  и
абзацев;  вставка  колонтитулов  и
номеров страниц);
 вставлять  в  документ
формулы,  таблицы,  списки,
изображения;
 выполнять  коллективное
создание текстового документа;
 использовать  ссылки  и
цитирование  источников  при
создании  на  их  основе
собственных  информационных

5, 7



объектов;
 выполнять  кодирование  и
декодирование  текстовой
информации,  используя  кодовые
таблицы;
 вычислять
информационный объем текста в
заданной кодировке.

Мультимедиа 4/10 Аналитическая деятельность:
 анализировать
пользовательский  интерфейс
используемого  программного
средства;
 определять  условия  и
возможности  применения
программного  средства  для
решения типовых задач;
 выявлять общее и отличия в
разных  программных  продуктах,
предназначенных  для  решения
одного класса задач.

Практическая деятельность:
 создавать  презентации  с
использованием  готовых
шаблонов;
 записывать звуковые файлы
с различным качеством звучания
(глубиной  кодирования  и
частотой дискретизации);
 вычислять
информационный  объем
звуковых файлов.

2, 5, 7

Резерв 
учебного 
времени

2/6 Вводный 
урок.
Итоговое 
повторение

2/6 Анализ жизненных ситуаций, 
связанных с использованием 
информационных технологий.
Обобщение и систематизация 
изученного материала.

1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8

8 класс
Математичес
кие основы 
информатик
и

12/27 Математическ
ие основы 
информатики

12/27 Аналитическая деятельность:
 выявлять  различие  в
унарных,  позиционных  и
непозиционных  системах
счисления;
 выявлять общее и отличия в
разных  позиционных  системах

5



счисления;
 анализировать  логическую
структуру высказываний;
 оценивать  мощность
множеств,  получаемых  из  двух
или  трех  базовых  множеств  с
помощью операций объединения,
пересечения, дополнения;
 приводить  примеры
ситуаций для применения правил
суммы и произведения.

Практическая деятельность:
 переводить небольшие (от 0
до  1024)  целые  числа  из
десятичной системы счисления в
двоичную  (восьмеричную,
шестнадцатеричную) и обратно;
 выполнять  операции
сложения  и  умножения  над
небольшими  двоичными
числами;
 записывать  вещественные
числа  в  естественной  и
нормальной формах;
 строить  таблицы
истинности  для  логических
выражений;
 вычислять  истинностное
значение логического выражения;
 определять  количество
элементов  множества,
полученного  из  2–3  базовых
множеств  с  помощью  операций
объединения,  пересечения,
дополнения;
 вычислять  количество
вариантов  с  использованием
правил суммы и произведения.

Алгоритмы  и
элементы
программиров
ания

20/39 Основы 
алгоритмизац
ии

10/25 Аналитическая деятельность:
 анализировать
предлагаемые
последовательности  команд  на
предмет  наличия  у  них  таких
свойств  алгоритмов,  как
дискретность,
детерминированность,

5, 7



понятность,  результативность,
массовость;
 определять  по  блок–схеме,
для  решения  какой  задачи
предназначен данный алгоритм;
 анализировать  изменение
значений величин при пошаговом
выполнении алгоритма;
 определять  по  выбранному
методу  решения  задачи,  какие
алгоритмические  конструкции
могут войти в алгоритм;
 сравнивать  различные
алгоритмы  решения  одной
задачи.
Практическая деятельность:
 исполнять  готовые
алгоритмы  для  конкретных
исходных данных;
 преобразовывать  запись
алгоритма  из  одной  формы  в
другую;
 строить  цепочки  команд,
дающих  нужный  результат  при
конкретных  исходных  данных
для исполнителя арифметических
действий;
 строить  цепочки  команд,
дающих  нужный  результат  при
конкретных  исходных  данных
для  исполнителя,
преобразующего  строки
символов; 
 строить  арифметические,
строковые,  логические
выражения  и  вычислять  их
значения.


Начала 
программиров
ания

10/14 Аналитическая деятельность:
 анализировать  готовые
программы; 
 определять  по  программе,
для  решения  какой  задачи  она
предназначена.
Практическая деятельность:

5, 7



 программировать линейные
алгоритмы,  предполагающие
вычисление  арифметических,
строковых  и  логических
выражений;
 разрабатывать  программы,
содержащие  оператор/операторы
ветвления  (решение  линейного
неравенства,  решение
квадратного  уравнения  и  пр.),  в
том  числе  с  использованием
логических операций;
 разрабатывать  программы,
содержащие  оператор
(операторы) цикла;
 исполнять  готовые
алгоритмы  для  конкретных
исходных данных.

Резерв 
учебного 
времени

2/6 Итоговое 
повторение

2/6 Обобщение и систематизация 
изученного материала.

1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8

9 класс
Математичес
кие основы 
информатик
и

8/13 Моделирован
ие и 
формализация

8/13 Аналитическая деятельность:
 осуществлять  системный
анализ  объекта,  выделять  среди
его  свойств  существенные
свойства  с  точки  зрения  целей
моделирования;
 оценивать  адекватность
модели моделируемому объекту и
целям моделирования;
 определять  вид
информационной  модели  в
зависимости от стоящей задачи;
 анализировать
информационные  модели
(таблицы,  графики,  диаграммы,
схемы и др.);
 анализировать
пользовательский  интерфейс
используемого  программного
средства;
 определять  условия  и
возможности  применения
программного  средства  для
решения типовых задач;

5, 7



 выявлять общее и отличия в
разных  программных  продуктах,
предназначенных  для  решения
одного класса задач.
Практическая деятельность:
 строить и интерпретировать
различные  информационные
модели  (таблицы,  диаграммы,
графы,  схемы,  блок–схемы
алгоритмов);
 преобразовывать  объект  из
одной  формы  представления
информации  в  другую  с
минимальными  потерями  в
полноте информации;
 исследовать  с  помощью
информационных  моделей
объекты  в  соответствии  с
поставленной задачей;
 работать  с  готовыми
компьютерными  моделями  из
различных предметных областей;
 создавать  однотабличные
базы данных;
 осуществлять  поиск
записей в готовой базе данных;
 осуществлять  сортировку
записей в готовой базе данных.

Алгоритмы  и
элементы
программиров
ания

8/18 Алгоритмизац
ия и 
программиров
ание

8/18 Аналитическая деятельность:
 выделять  этапы  решения
задачи на компьютере;
 осуществлять  разбиение
исходной задачи на подзадачи;
 сравнивать  различные
алгоритмы одной задачи.
Практическая деятельность:
 алгоритмы для конкретных
исходных данных;
 разрабатывать  программы,
содержащие подпрограмму;
 разрабатывать  программы
для  обработки  одномерного
массива:
 нахождение  минимального
(максимального)  значения  в

5, 7



данном массиве;
 подсчет  количества
элементов  массива,
удовлетворяющих  некоторому
условию;
 нахождение  суммы  всех
элементов массива;
 нахождение  количества  и
суммы всех  четных  элементов  в
массиве; 
 сортировка  элементов
массива и пр.

Использовани
е
программных
систем  и
сервисов

16/25 Обработка 
числовой 
информации в
электронных 
таблицах

6/13 Аналитическая деятельность:
 анализировать
пользовательский  интерфейс
используемого  программного
средства;
 определять  условия  и
возможности  применения
программного  средства  для
решения типовых задач;
 выявлять общее и отличия в
разных  программных  продуктах,
предназначенных  для  решения
одного класса задач.
Практическая деятельность:
 создавать  электронные
таблицы,  выполнять  в  них
расчеты  по  встроенным  и
вводимым  пользователем
формулам;
 строить  диаграммы  и
графики в электронных таблицах.

5, 7

Коммуникаци
онные 
технологии

10/12 Аналитическая деятельность:
 выявлять  общие  черты  и
отличия  способов
взаимодействия  на  основе
компьютерных сетей;
 анализировать  доменные
имена  компьютеров  и  адреса
документов в Интернете;
 приводить  примеры
ситуаций,  в  которых  требуется
поиск информации;
 анализировать  и

1, 2, 3



сопоставлять  различные
источники  информации,
оценивать  достоверность
найденной информации;
 распознавать
потенциальные угрозы и вредные
воздействия,  связанные  с  ИКТ;
оценивать предлагаемые пути их
устранения.
Практическая деятельность:
 осуществлять
взаимодействие  посредством
электронной почты, чата, форума;
 определять  минимальное
время, необходимое для передачи
известного  объема  данных  по
каналу  связи  с  известными
характеристиками;
 проводить  поиск
информации в сети Интернет по
запросам  с  использованием
логических операций;
 создавать с использованием
конструкторов  (шаблонов)
комплексные  информационные
объекты  в  виде  веб–страницы,
включающей  графические
объекты.

Резерв 
учебного 
времени

2/6 Итоговое 
повторение

2/8 Обобщение и систематизация 
изученного материала.

1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8

Физическая культура

1.Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  физической  культуре  для  5-9  классов  разработана  с  целью    планирования,

организации  и  управления  образовательным  процессом  преподавания  предмета  в  5-9  классах в

соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного

общего образования на основе авторской программы для 5 – 9 класса «В. И. Лях. Физическая культура. —

4-е изд – М.: Просвещение, 2014 .– 104 с.», примерных программ по учебному предмету «Физическая



культура. 5-9 классы. Основная школа. М, Просвещение 2015», программы «Физическая культура, 5-9 кл.,

Лях В. И., Зданевич А. А., Просвещение, 2015г.», Основной образовательной   программы   основного

общего     образования    МБОУ «СОШ №3» г. Грозного.

Согласно статье 29 «Конвенции о правах ребенка», в которой сказано, что «Образование ребенка 

должно быть направлено на воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной 

самобытности, языку и ценностям, к национальным ценностям страны, в которой ребенок 

проживает, страны его происхождения и к цивилизациям, отличным от его собственных», в 

рабочую программу по учебному предмету «Физическая культура» включён региональный 

компонент в виде элементов национального танца, как средство формирования правильной 

осанки, развития гибкости, эластичности стоп, а также упругости и эластичности всего тела.

В соответствии с Учебным планом МБОУ «СОШ № 3» г.  Грозного программа рассчитана на следующее

количество часов:

Класс Количество учебных

часов в неделю

Количество часов в год

5 2 68

6 2 68

7 2 68

8 2 68

9 2 68

340

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты

1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизм,  уважение  к  Отечеству,  прошлое  и

настоящее  многонационального  народа  России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание

истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и

человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2)  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности,  обучающихся  к

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и

построению  дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом

труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и

общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное  многообразие

современного мира;

           4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;



           5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и

сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в  школьном  самоуправлении  и

общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных,

социальных и экономических особенностей;

           6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе

личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и

ответственного отношения к собственным поступкам;

           7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной,

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

           8)  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни

и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

           9)  формирование  основ  экологической  культуры  соответствующей  современному  уровню

экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и

практической деятельности в жизненных ситуациях;

         10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

         11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и

мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты

           1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной

деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

3)  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;

5)  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  осознанного

выбора в учебной и познавательной деятельности;

6)  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,

самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,  устанавливать  причинно-

следственные связи,  строить  логическое рассуждение,  умозаключение (индуктивное,  дедуктивное и  по

аналогии) и делать выводы;

7)  умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и  схемы  для  решения

учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;

работать  индивидуально  и  в  группе;  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

           10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для

выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и  регуляции  своей  деятельности;

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;



           11)  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению культурой

активного пользования словарями и другими поисковыми системами;

           12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты.

1)  понимание роли и  значения физической культуры в  формировании личностных качеств,  в  активном

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;

2)  овладение  системой  знаний  о  физическом  совершенствовании  человека,  создание  основы  для

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической культуры,

спорта  и  олимпийского  движения,  освоение  умений  отбирать  физические  упражнения  и  регулировать

физические  нагрузки  для  самостоятельных  систематических  занятий  с  различной  функциональной

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом

индивидуальных  возможностей  и  особенностей  организма,  планировать  содержание  этих  занятий,

включать их в режим учебного дня и учебной недели;

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с

соблюдением  правил  техники  безопасности  и  профилактики  травматизма;  освоение  умения  оказывать

первую  доврачебную  помощь  при  легких  травмах;  обогащение  опыта  совместной  деятельности  в

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности;

формирование  умения вести наблюдение  за  динамикой  развития  своих  основных  физических  качеств:

оценивать  текущее  состояние  организма  и  определять  тренирующее  воздействие  на  него  занятий

физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных

проб,  определять  индивидуальные  режимы  физической  нагрузки,  контролировать  направленность  ее

воздействия  на  организм  во  время  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  с  разной

целевой ориентацией;

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих

упражнений,  учитывающих  индивидуальные  способности  и  особенности,  состояние  здоровья  и  режим

учебной  деятельности;  овладение  основами  технических  действий,  приемами  и  физическими

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных

на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем

организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: формирование приемов осязательного и слухового 

самоконтроля в процессе формирования трудовых действий; формирование представлений о 

современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной 

жизни; (Подпункт дополнительно включен с 16 февраля 2016 года приказом Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 года № 1577).

            7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата;



            владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности;

владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических 

приспособлений. (Подпункт дополнительно включен с 16 февраля 2016 года приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1577).

3. Содержание учебного предмета «Физическая культура»

Знания о физической культуре

История физической культуры. Олимпийские игры древности.

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.

История  зарождения  олимпийского  движения  в  России.  Олимпийское  движение  в  России  (СССР).

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.

Краткая характеристика видов спорта, входящих  в программу Олимпийских  игр.  Физическая культура в

современном обществе.

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное

отношение к природе (экологические требования).

Физическая культура (основные понятия).  Физическое развитие человека.  Физическая подготовка и её

связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.

Организация  и  планирование  самостоятельных  занятий  по  развитию  физических  качеств.  Техническая

подготовка.  Техника  движений  и  её  основные  показатели.  Всестороннее  и  гармоничное  физическое

развитие.

Адаптивная  физическая  культура.  Спортивная  подготовка.  Здоровье  и  здоровый  образ  жизни.

Профессионально-прикладная физическая подготовка.

Физическая  культура  человека.  Режим  дня,  его  основное  содержание  и  правила  планирования.

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение

самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение

банных процедур. Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности

Организация  и  проведение  самостоятельных  занятий  физической  культурой.  Подготовка  к  занятиям

физической  культурой. Выбор  упражнений  и  составление  индивидуальных  комплексов  для  утренней

зарядки,  физкультминуток,  физкульт  пауз  (подвижных  перемен). Планирование  занятий  физической

культурой. Проведение  самостоятельных  занятий  прикладной  физической  подготовкой. Организация

досуга средствами физической культуры.

Оценка  эффективности  занятий  физической  культурой.  Самонаблюдение  и  самоконтроль.  Оценка

эффективности  занятий  физкультурно-оздоровительной  деятельностью.  Оценка  техники  движений,

способы  выявления  и  устранения  ошибок  в  технике  выполнения  (технических  ошибок).  Измерение

резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.

Физическое совершенствование



Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня

и  учебной  недели.  Индивидуальные  комплексы  адаптивной  (лечебной)  и  корригирующей  физической

культуры.

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.

Акробатические  упражнения  и  комбинации.  Ритмическая  гимнастика  (девочки).  Опорные  прыжки.

Упражнения  и  комбинации  на  гимнастическом  бревне  (девочки).  Упражнения  и  комбинации  на

гимнастической  перекладине  (мальчики).  Упражнения  и  комбинации  на  гимнастических  брусьях:

упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча.

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра по правилам.

Прикладно - ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения.

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости.

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.

4. Тематическое планирование

5 класс

№
п/п

Разделы  программы
Кол-во
часов 
в год

Количество часов на четверть

I II III IV

1. Основы знаний 1 1            

2. Легкая атлетика 19 15 4

3. Спортивные игры 41

Баскетбол 13

Волейбол 16

Футбол 12

4. Гимнастика 7 7

Всего 68 16 16 20 16

                                            

                                                     Тематическое планирование

6 класс

№
п/п

Разделы  программы
Кол-во
часов 
в год

Количество часов на четверть

I II III IV

1. Основы знаний 1 1            

2. Легкая атлетика 19 15 4



3. Спортивные игры 41

Баскетбол 13

Волейбол 16

Футбол 12

4. Гимнастика 7 7

Всего 68 16 16 20 16

Тематическое планирование

7 класс

№
п/п

Разделы  программы
Кол-во
часов 
в год

Количество часов на четверть

I II III IV

1. Основы знаний 1 1            

2. Легкая атлетика 19 15 4

3. Спортивные игры 41

Баскетбол 13

Волейбол 16

Футбол 12

4. Гимнастика 7 7

Всего 68 16 16 20 16

Тематическое планирование

8 класс

№
п/п

Разделы  программы
Кол-во
часов 
в год

Количество часов на четверть

I II III IV

1. Основы знаний 1 1            

2. Легкая атлетика 19 15 4

3. Спортивные игры 41

Баскетбол 13



Волейбол 16

Футбол 12

4. Гимнастика 7 7

Всего 68 16 16 20 16

Тематическое планирование

9 класс

№
п/п

Разделы  программы
Кол-во
часов 
в год

Количество часов на четверть

I II III IV

1. Основы знаний 1 1            

2. Легкая атлетика 19 15 4

3. Спортивные игры 41

Баскетбол 13

Волейбол 16

Футбол 12

4. Гимнастика 5 5

Всего 66 16 16 18 16



Технология

Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана в соответствии с 
требованиями:

 Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

 приказа  Минобрнауки  от  17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного
общего образования»;

 приказа  Минпросвещения  от  28.08.2020  №  442  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения
до 1 сентября 2021 года);



 приказа  Минпросвещения  от  22.03.2021  №  115  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения
с 1 сентября 2021 года);

 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 России от 28.09.2020 № 28;

 СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных
постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;

 концепции преподавания предметной области «Технология»;
 Методических  рекомендаций  для  руководителей  и  педагогических  работников

общеобразовательных  организаций  по  работе  с  обновленной  примерной  основной
образовательной  программой  по  предметной  области  «Технология»  №  МР-26/02вн,
утвержденных Минпросвещения от 28.02.2020;

 учебного плана основного общего образования;
 положения о рабочей программе;
 УМК  «Технология»  для  5  класса  под  редакцией  В.М.  Казакевича,  входящего  в

Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования.

Программа разработана во исполнение цели № 1 из распоряжения Минпросвещения от
15.02.2019  №  Р-8  «Об  утверждении  ведомственной  целевой  программы  "Развитие
современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования"».

Предмет  «Технология»  является  обязательным  компонентом  образования  школьников,
освоение  содержания  которого  способствует  профессиональному  самоопределению,
формированию представлений о здоровом образе жизни, рациональном питании, технологии
ведения дома, о свойствах материалов и их использовании в современном производстве, об
основах  ручного  и  механизированного  труда,  о  применении  полученных  знаний  в
практической, проектной и исследовательской деятельности.

Согласно  принятой  концепции  преподавания  предметной  области  «Технология»  в
образовательных  организациях  Российской  Федерации  ведущей  формой  учебной
деятельности  в  ходе  освоения  предметной  области  «Технология»  является  проектная
деятельность в полном цикле: «от выделения проблемы до внедрения результата». Проектная
деятельность  органично  устанавливает  связи  между  образовательным  и  жизненным
пространством,  имеющие для обучающегося ценность  и личностный смысл.  Разработка и
реализация  проекта  в  предметной  области  «Технология»  связаны  с  исследовательской
деятельностью и систематическим использованием фундаментального знания.

     Данная рабочая программа является базовой для учителя-предметника. Количество часов
в тематическом планировании в каждом классе не является инвариантным. В соответствии с
Положением  о  порядке  разработки,  согласования,  утверждения  и  внесения  изменений  в
рабочие  программы учебных предметов  (курсов),  рабочие  программы курсов  внеурочной
деятельности и рабочую программу воспитания на основании приказа директора в рабочие
программы  учебных  предметов  ежегодно  могут  быть  внесены  изменения  в  форме
дополнений в соответствии с количеством часов по учебному плану на текущий учебный
год.    



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»

     Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
«Технология»

     Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в     
основной  школе:

• формирование целостного мировоззрения,  соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в
области предметной технологической деятельности;

• формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;

• самооценка  умственных  и  физических  способностей  при  трудовой  деятельности  в
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;

• развитие  трудолюбия  и  ответственности  за  результаты  своей  деятельности;
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;

• осознанный  выбор  и  построение  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования  на  базе  осознанного  ориентирования  в  мире  профессий  и
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а
также на основе формирования уважительного отношения к труду;

• становление  самоопределения  в  выбранной  сфере  будущей  профессиональной
деятельности,  планирование  образовательной  и  профессиональной  карьеры,
осознание  необходимости  общественно  полезного  труда как  условия  безопасной  и
эффективной социализации;

• формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с
учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации
своей деятельности;

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к
рациональному ведению домашнего хозяйства;

• формирование основ экологической культуры.

Метапредметные  результаты  освоения  обучающимися  предмета  «Технология»  в
основной школе:

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического
труда.

• планирование процесса познавательно-трудовой деятельности.
• определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на

основе заданных алгоритмов.
• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества

в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них.
• мотивированный отказ от образца объекта труда приданных условиях, поиск новых

решений возникшей технической или организационной проблемы.
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию

технических изделий.
• объективное  оценивание  вклада  своей  познавательно-трудовой  деятельности  в

решение общих задач коллектива.



• оценивание  своей  познавательно-  трудовой  деятельности  с  точки  зрения
нравственных,  правовых норм,  эстетических ценностей по принятым в обществе  и
коллективе требованиям и принципам.

• диагностика  результатов  познавательно-трудовой  деятельности  по  принятым
критериям и  показателям.

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и
физического труда.

• проявление техникотехнологического и экономического мышления при организации
своей  деятельности.  Проявление  нестандартного  подхода  к  решению  учебных  и
практических  задач  в  процессе  моделирования  изделия  или  технологического
процесса.

• виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов,
объектов.

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию
технико- технологического и организационного решения;

• отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.
• выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов,  имеющих

потребительскую стоимость.
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников

информации,  включая  энциклопедии,  словари,  интернет-ресурсы  и  другие  базы
данных.

• использование  дополнительной  информации  и  интернет  ресурсов  при
проектировании  и  создании  объектов,  имеющих  личностную  или  общественно
значимую потребительскую стоимость ориентации.

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими ее  участниками.

               Предметные  результаты
В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного

стандарта  основного  общего  образования  к  результатам  предметной  области
«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:

 осознание  роли  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития
общества;  формирование  целостного  представления  о  техносфере,  сущности
технологической  культуры  и  культуры  труда;  уяснение  социальных  и
экологических  последствий  развития  технологий  промышленного  и
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,
решения  творческих  задач,  моделирования,  конструирования  и  эстетического
оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации;

 формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным
учебным предметам для решения прикладных учебных задач;

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации, оценивать возможности и области применения средств
и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда.

При  формировании  перечня  планируемых  результатов  освоения  предмета



«Технология»  учтены  требования  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  образования  к  личностным  и  метапредметным  результатам  и
требования  индивидуализации  обучения,  в  связи  с  чем  в  программу  включены
результаты  базового  уровня,  обязательного  к  освоению  всеми  обучающимися,  и
повышенного уровня (в списке выделены курсивом).

Результаты,  заявленные  образовательной  программой  «Технология»
распределены по блокам содержания:

Раздел 1. Основы производства
Выпускник научится:
 отличать природный  (нерукотворный) мир от рукотворного;
  определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», «средства
труда»,  «предмет  труда»,   «сырье»,  «полуфабрикат»  и  адекватно  пользуется  этими
понятиями;
  выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения;
 составлять рациональный перечень потребительских благ для современного человека;
 характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и 
реализации технологического процесса;
 называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 
производственных  технологий,  приводит  примеры  функций  работников  этих
предприятий;
 сравнивать  и характеризовать различные  транспортные средства;
  конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу;
 характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, 
профессии, 
обслуживающие автоматизированные производства,
 приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 
различных профессий;
 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 
фотографии;
 подготавливать иллюстрированные рефераты  и коллажи по темам раздела.

Получит возможность научиться:
  изучать потребности ближайшего социального окружения на основе 
самостоятельно разработанной программы и доступных средств сбора информации;
   проводить испытания, анализа, модернизации модели;
 разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: 
нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания,
анализ, способы модернизации, альтернативные решения;
 осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными производствами
в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, сельского
хозяйства,  производства  продуктов  питания,  сервиса,  информационной  сфере  и
деятельностью занятых в них работников;
 осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки 
информации  об  изучаемых  технологиях,  перспективах  развития  современных
производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и
перспективах развития регионального рынка труда.
Раздел 2. Общая технология



Выпускник научится:
 определять понятия «техносфера» и « технология»;
 приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию;
 называть  и характеризовать современные и перспективные управленческие, 
информационные  технологии,  технологии  производства  и  обработки  материалов,
машиностроения, сельского хозяйства;
 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 
современных  технологий  производства  материальных  продуктов  от  традиционных
технологий,  связывая  свои  объяснения  с  принципиальными  алгоритмами,  способами
обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и
мерой их технологической чистоты;
 проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной отрасли
на основе работы с информационными источниками различных видов;
 соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно 
нового продукта;
 оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с позиций 
экологической защищенности;
 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 
зависимости  от  изменения  входов/параметров/ресурсов,  проверяет  прогнозы  опытно-
экспериментальным  путем,  в  том  числе  самостоятельно  планируя  такого  рода
эксперименты.
 Выпускник получит возможность научиться:
 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 
развития  технологий  в  сферах  медицины,  производства  и  обработки  материалов,
машиностроения,  сельского  хозяйства,  производства  продуктов  питания,  сервиса,
информационной сфере;
 выявлять современные инновационные технологии не только  для решения 
производственных, но и житейских задач.
Раздел 3. Техника
Выпускник научится:
 определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», 
«конструкция», «механизм»;
 находить информацию о существующих современных станках, новейших 
устройствах,  инструментах  и  приспособлениях  для  обработки  конструкционных
материалов;
 изучать устройство современных инструментов, станков,  бытовой техники включая 
швейные машины с электрическим приводом;
 составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам;
 изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей,  различных 
передаточных механизмов и трансмиссий различных видов техники;
 изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, 
автоматических устройств бытовой техники;
 изготовлять модели рабочих органов техники;
 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 
позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с
помощью материального или виртуального конструктора);  
 управлять моделями роботизированных устройств;
 осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств.



Выпускник получит возможность научиться:
 проводить испытание, анализ и модернизацию модели;
 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение 
вариантов,  отбор  решений,  проектирование  и  конструирование,  испытания,  анализ,
способы модернизации, альтернативные решения;
 осуществлять модификацию механизмов (на основе технической документации) для 
получения заданных свойств (решение задачи);
 изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с 
применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;
  анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта
в  соответствии  с  собственными  задачами  (включая  моделирование  и  разработку
документации)  или  на  основе  самостоятельно  проведенных  исследований
потребительских интересов.
Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

    материалов
Выпускник научится:
 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов 
и  оборудования;
 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты;
 выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   оборудованием;
 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по 
рисункам, эскизам и чертежам;
 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы;
 выполнять разметку заготовок;
 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом;
 осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия (детали);
 выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе видов 
декоративно-прикладной обработки материалов; 
 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 
изображения;
 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 
недостатки в контексте заданной ситуации;
  определять назначение и особенности  различных швейных изделий;
 различать основные стили в одежде и современные направления моды;
  отличать виды традиционных народных промыслов;
 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;
 снимать мерки с фигуры человека;
 строить чертежи простых швейных изделий;
 подготавливать швейную машину к работе;
 выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;
 проводить влажно-тепловую обработку;
 выполнять художественное оформление швейных изделий.
Выпускник получит возможность научиться:
  определять способа графического отображения объектов труда;
 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки;
 разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: нахождение
вариантов,  отбор  решений,  проектирование  и  конструирование,  испытания,  анализ,
способы модернизации, альтернативные решения;



 выполнять несложное моделирования швейных изделий;
  планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с 
собственными  задачами (включая  моделирование  и  разработку  документации)  или  на
основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов;
 проектировать и изготавливать материальный продукт на основе технологической 
документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных
(требующих  регулирования/настройки)  рабочих  инструментов  /технологического
оборудования;
 разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого 
программой компьютерного трехмерного проектирования;
 разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели;
  оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продукта 
(на основании собственной практики использования этого способа).
Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов
Выпускник научится:
 составлять рацион питания адекватный ситуации;
 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность;
 реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям 
обработки пищевых продуктов;
 использовать различные виды  доступного оборудования в технологиях обработки 
пищевых продуктов;
 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 
углеводах, жирах, витаминах;
  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам;
 составлять меню;
 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов;
 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 
заготавливать впрок овощи и фрукты;
 оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях.
Выпускник получит возможность научиться:
 исследовать продукты питания лабораторным способом;
 оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении различных 
блюд;
 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной 
ценности и принципов здорового питания;
 составлять индивидуальный режим питания;
 осуществлять приготовление блюд национальной кухни;
 сервировать стол, эстетически оформлять блюда.
Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии
Выпускник научится:
 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 
неполадок электрической цепи;
 осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с
поставленной задачей;
 выявлять пути экономии электроэнергии в быту;
 пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВ
печью и др.;
 выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами;



 читать электрические схемы;
 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области      
энергетики,  характеризует  профессии  в  сфере  энергетики,  энергетику  региона
проживания.
Выпускник получит возможность научиться:
 различать и разбираться в предназначении и применении  источников тока:  
гальванических элементов, генераторов тока;
 составлять  электрические схемы, которые применяются при разработке 
электроустановок,  создании  и  эксплуатации  электрифицированных  приборов  и
аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет);
 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных объектов, 
содержащих электрические цепи с элементами электроники;
 осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и удобства его 
использования;
 разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор  
конкретных приборов, составление схемы электропроводки.
Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации
Выпускник научится:
 применять технологии получения, представления, преобразования и использования 
информации из различных источников;
 отбирать и анализировать различные виды информации;
 оценивать и сравнивать  скорость и качество восприятия информации различными 
органами чувств;
 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной оболочке;
 встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку;
 разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 
технологии получения информационного продукта с заданными свойствами;
 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, 
фотографиях;
 представлять информацию вербальным и невербальным средствами;
 определять характеристику и разработку материального продукта, включая его 
моделирование в информационной среде (конструкторе);
 называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные 
технологии, 
характеризующие профессии в сфере информационных технологий.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации;
 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму;
 создавать информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку;
 осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального 
эксперимента.
Раздел 8. Технологии растениеводства.
 
Выпускник научится:
 определять виды и сорта сельскохозяйственных культур;
 определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян;
  рассчитывать нормы высева семян;
 применять различные способы воспроизводства плодородия почвы;



 соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных 
растений в условиях школьного кабинета;
  составлять график агротехнологических приёмов ухода за культурными растениями;
 применять различные способы хранения овощей и фруктов;
 определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком;
 соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений 
своего региона;
 излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и 
рефератов.
Выпускник получит возможность научиться:
 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 
развития  агротехнологий;
 применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений 
(черенками,  отводками,  прививкой,  культурой  ткани)   на  примере  комнатных
декоративных культур;
 определять  виды удобрений и способы их применения;
 проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями;
 выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных композиций, 
использования  комнатных  культур  в  оформлении  помещений  (на  примере  школьных
помещений);
 применять технологические приемы использования цветочно-декоративных культур 
в оформлении ландшафта пришкольной территории.
Раздел 9. Технологии животноводства
Выпускник научится:
 распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельскохозяйственном 
производстве;
 приводить примеры технологий производства основных видов животноводческой 
продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины;
 осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства;
 собирать информацию и описывать технологию  разведения, содержания домашних 
животных на примере  своей семьи, семей своих друзей, зоопарка;
 составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их кормления;
 составлять технологические схемы производства продукции животноводства;
 собирать информацию и описывать работу по улучшению пород  кошек, собак 
в  клубах;
 выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку  и другие профилактические 
мероприятия для кошек, собак.
Выпускник получит возможность научиться:
 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 
развития технологий животноводства;
 проводить  исследования способов разведения и содержания молодняка, домашних 
животных  в своей семье,  семьях друзей;
 проектированию и изготовлению  простейших технических 
устройств,   обеспечивающих  условия  содержания  животных  и  облегчающих  уход  за
ними:   клетки,  будки  для  собак,   автопоилки  для  птиц,   устройства  для  аэрации
аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др.;
 описывать признаки основных  заболеваний домашних животных по личным 
наблюдениям  и информационным источникам;



 исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего микрорайона.
Раздел 10. Социально-экономические технологии
Выпускник научится:
 объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 
примерами, характеризуя тенденции развития социальных технологий в XXI веке;
 называть виды социальных технологий;
 характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы 
услуг, социальные сети как технологию;
 применять методы и средства получения информации в процессе социальных 
технологий;
  характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий,
 оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 
развития;
 определять понятия  «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», «маркетинг», 
«менеджмент»;
 определять потребительную и меновую стоимость товара.
Выпускник получит возможность научиться:
 составлять и обосновывать  перечень личных потребностей,  и их иерархическое 
построение;
 разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях;
 разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий.
 ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте.
Раздел  11.  Методы  и  средства  творческой  исследовательской  и  проектной

деятельности.
   
Выпускник научится:
 планировать и выполнять учебные технологические проекты:
 - выявлять и формулировать проблему;
- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 
желаемого результата;
- планировать этапы выполнения работ;
- составлять технологическую карту изготовления изделия;
- выбирать средства реализации замысла;

Содержание 
учебного предмета «Технология» на уровне основного общего образования

1.  Содержание учебного предмета «Технология».  6 класс
Раздел 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности (2ч)

Что  такое  творческий  проект.  Ведение  в  творческий  проект.  Подготовительный  этап.
Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления  изделия. Заключительный
этап.



Раздел 2. Производство  (2ч)

Труд как основа производства. Предметы труда. Сырье как предмет труда. Промышленное
сырье.  Сельскохозяйственное  и  растительное  сырье.  Вторичное  сырье  и  полуфабрикаты.
Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда.

Раздел 3. Технология  (2ч)

Основные  признаки  технологии.  Технологическая,  трудовая  и  производственная
дисциплина. Техническая и технологическая документация.

Раздел 4. Техника (2ч) 

Понятие о технической системе.  Рабочие органы технических систем (машин).  Двигатели
технических  систем  (машин).  Механическая  трансмиссия  в  технических  системах.
Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических системах. 

Раздел  5.  Технологии  получения,  обработки,  преобразования  и  использования
конструкционных материалов (12ч)

Технология  резания.  Технологии  пластического  формования  материалов.  Основные
технологии  обработки  древесных  материалов  ручными  инструментами.  Основные
технологии  обработки  металлов  и  пластмасс  ручными  инструментами.  Технологии
соединения  деталей  с  помощью  клея.  Особенности  технологии  соединения  деталей  из
текстильных материалов и кожи. Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении
изделий из ткани и кожи. Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания  и
лакирования.  Технологии нанесения  покрытий на детали  и конструкции из  строительных
материалов.

Раздел 6. Технологии обработки пищевых продуктов (4ч)

 Основы  рационального  питания.  Технология  производства  молока  и  приготовления
продуктов  и  блюд  из  него.   Технология  производства  кисломолочных  продуктов  и
приготовление блюд из них. Технология производства кулинарных изделий из круп, бобовых
культур.  Технология  производства  макаронных  изделий  и  технология  приготовления
кулинарных блюд из них.

Раздел 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии (2ч)

Что  такое  тепловая  энергия.  Методы  и  средства  получения  тепловой  энергии.
Преобразование  тепловой   энергии  в  другие  виды энергии  и  работу.  Передача  тепловой
энергии. Аккумулирование тепловой энергии

Раздел  8.  Технологии  получения,  обработки  и  использования  информации  (2ч.)
Восприятие  информации.  Кодирование  информации  при  передаче  сведений.  Сигналы  и
знаки при кодировании информации. Символы как средство кодирования информации.

Раздел 9. Технологии растениеводства (2ч)



Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих растений.
Переработка и применение сырья дикорастущих растений. Влияние экологических факторов
на урожайность дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды.

Раздел 10. Технологии животноводства (2ч)

Технологии получения животноводческой продукции и их основные элементы. Содержание
животных – элемент технологии производства животноводческой продукции.

Раздел 11. Социальные технологии (2ч)

 Виды  социальных  технологий.  Технологии  коммуникации.  Структура  процесса
коммуникации.

2. Содержание учебного предмета «Технология» 7 класс           

Раздел 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности (2ч)

Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая документация в проекте.
Конструкторская документация. Технологическая документация в проекте.

ПР: Разработка вариантов нескольких сувенирных изделий с помощью метода фокальных
объектов. Выполнение эскизов и чертежей.

Раздел 2. Производство  (2ч)

Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. Агрегаты
и производственные линии.

ПР:  Виртуальная  экскурсия  на  производство.  Подготовка  рефератов  о  современных
производствах.

Раздел 3. Технология  (6ч)

Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда.

Раздел 4. Техника (2ч)

Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. Тепловые
машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. Электрические двигатели.

ПР: Изготовление действующей модели ветряного двигателя.

Раздел  5.  Технологии  получения,  обработки,  преобразования  и  использования
материалов (13ч)

Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство синтетических
материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных волокон в текстильном
производстве.  Свойства искусственных волокон. Производственные технологии обработки
конструкционных  материалов  резанием.  Производственные  технологии  пластического



формования  материалов.  Физико-химические  и  термические  технологии  обработки
материалов. ^ ^

ПР:  Изготовление  изделий  из  папье-маше.  Изготовление  изделий  из  ткани.  Определение
волокнистого состава тканей. Склеивание заготовок для будущих изделий из древесины или
древесных материалов. Изготовление изделий с использованием швейной машины.

Раздел 6. Технологии обработки пищевых продуктов (4ч)

Характеристики  основных  пищевых  продуктов,  используемых  в  процессе  приготовления
изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. Мучные кондитерские
изделия  и  тесто  для  их  приготовления.  Переработка  рыбного  сырья.  Пищевая  ценность
рыбы. Механическая и тепловая кулинарная обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты
моря. Рыбные консервы и пресервы.

ПР:  Приготовление кондитерских изделий из слоеного теста. Приготовление кондитерских
изделий  из  песочного  теста.  Приготовление  кондитерских  изделий  из  бисквитного  теста.
Определение  доброкачественности  рыбы  органолептическим  методом.  Приготовление
кулинарного блюда из рыбы или морепродуктов (рыбный суп, салат из морепродуктов).

Раздел 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии (2ч)

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного поля.

ПР:  Подготовка  реферата  о  свойствах  и  применении  энергии  магнитного  поля,
электростатического поля или магнитных волн.

Раздел 8. Технологии получения, обработки и использования информации (2ч)

Источники  и  каналы  получения  информации.  Метод  наблюдения  в  получении  новой
информации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты для
получения новой информации.

Раздел 9. Технологии растениеводства (2ч)

Грибы.  Их  значение  в  природе  и  жизни  человека.  Характеристика  искусственно
выращиваемых  съедобных  грибов.  Требования  к  среде  и  условиям  выращивания
культивируемых  грибов.  Технологии  ухода  за  грибницами  и  получение  урожая
шампиньонов и вёшенок. Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов.

ПР: Определение съедобных и ядовитых грибов по внешнему виду.

Раздел 10. Технологии животноводства (2ч)

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов кормления.
Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным. ТП: Сравнение рационов питания
различных домашних животных.
Раздел 11. Социальные технологии (2ч)

Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. Технология
опроса: интервью.



ПР: Составление вопросов с открытой и закрытой формой ответов. Разработка анкеты для
изучения успеваемости учащихся своего класса

 Содержание учебного предмета «Технология» 8 класс.         

Раздел 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности.(2ч)
Дизайн  в  процессе  проектирования  продукта  труда.  Методы  дизайнерской  деятельности.
Метод  мозгового  штурма  при  создании  инноваций.  Практическая  работа  «Разработка
сувенира ».
 Раздел 2. Производство.(2ч)
Продукт  труда.  Стандарты  производства  продуктов  труда.  Эталоны  контроля  качества
продуктов труда. Измерительные приборы и контроль стандартизированных характеристик
продуктов труда.
Раздел 3. Технология.(3ч)
Классификация  технологий.  Технологии  материального  производства.  Технологии
сельскохозяйственного  производства  и  земледелия.  Классификация  информационных
технологий. Раздел 4. Техника.(3ч)

Органы  управления  технологическими  машинами.  Системы  управления.
Автоматическое  управление  устройствами  и  машинами.  Основные  элементы
автоматики. Автоматизация производства.

Раздел  5.  Технологии  получения,  обработки,  преобразования  и  использования
конструкционных материалов.(5ч)
Химические волокна, свойства и производство. Переплетения в тканях. Лоскутная пластика.
История пэчворка. Технологии изгот вления изделий в технике пэчворк.
 Раздел 6. Технологии обработки пищевых продуктов.(3ч)
Мясо птицы. Мясо животных.

Раздел 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии.(3ч)
Выделение  энергии  при  химических  реакциях.  Химическая  обработка  материалов  и
получение новых веществ.
Раздел 8. Технологии получения, обработки и использования информации.(3ч)
Материальные  формы  представления  информации  для  хранения.  Средства  записи
информации. Современные технологии записи и хранения информации.
 Раздел 9. Технологии растениеводства.(4ч)
Микроорганизмы,  их  строение  и  значение  для  человека.  Бактерии  и  вирусы  в
биотехнологиях.  Культивирование  одноклеточных  зеленых  водорослей.  Использование
одноклеточных грибов в биотехнологиях.
Раздел 10. Технологии животноводства.(2ч)
Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и продуктивность.
Раздел 11. Социальные технологии.(5ч)
Основные  категории  рыночной  экономики.  Что  такое  рынок.  Маркетинг  как  технология
управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы исследования рынка.

Практические работы.



Раздел 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности.
Деловая игра: «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа.
Разработка изделия на основе метода морфологической матрицы.
Раздел 2. Производство. Сбор дополнительной информации по характеристикам выбранных
продуктов труда в Интернете и справочной литературе. Проведение наблюдений. 
 Раздел 3. Технология.
Сбор дополнительной  информации  в  Интернете  и  справочной  литературе  об  конкретных
видах отраслевых технологий. Составление технологических карт изготовления возможных
проектных изделий или организации услуг.
 Раздел 4. Техника.
Изучение  конструкции  и  принципов  работы  устройств  и  систем  управления  техников,
автоматических устройств бытовой техники. 
Раздел 5.  Технологии  получения,  обработки,  преобразования  и  использования
конструкционных материалов.
Практические работы по изготовлению проектных изделий. 
Раздел 6. Технологии обработки пищевых продуктов.
Определение  доброкачественности  мяса  птицы  и  других  пищевых  продуктов
органолептическим  и  методом  химического  анализа.  Практическая  работа.  Рациональное
питание современного человека.
 Раздел 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии.
Сбор  дополнительной  информации  в  Интернете  и  справочной  литературе  об  областях
получения и применения химической энергии.
 Раздел 8. Технологии получения, обработки и использования информации.
Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. Проведение
хронометража  и  фотографии  учебной  деятельности.  Творческий  проект  «Кинофильм  о
нашем классе»

  Раздел 9. Технологии  растениеводства.
Определение  микроорганизмов  по  внешнему  виду.  Овладение  биотехнологиями
использования кисломолочных бактерий для получения кисломолочной продукции (творога,
кефира и др).
Раздел. Технологии животноводства.
Составление  рационов  для  домашних  животных,  организация  их  кормления.  Сбор
информации  и  проведение  исследования  о  влиянии  на  здоровье  животных  натуральных
кормов.
 Раздел 11. Социальные технологии.
Основные категории рыночной экономики.   Что такое  рынок.  Маркетинг  как технология
управления  рынком.  Методы  стимулирования  сбыта.  Методы  исследования  рынка.
Составление  вопросников  для  выявления  потребностей  людей  в  качествах  конкретного
товара.  Оценка  качества  рекламы  в  средствах  массовой  информации.  ПР  «Оценка
эффективности рекламы».  ПР. Деловая игра «Приём специалиста на работу».



3.Тематическое планирование по классам. ( 6-8 кл.)
                                                              
 

Модули  программы

6 7 8
Раздел  1.   Методы и средства 
творческой и проектной 
деятельности

2 2 2

Раздел 2 .  Производство.  
2 2 2

Раздел 3.   Технология
2 6 3

Раздел 4.  Техника
2 2 3

Раздел 5.   Технологии получения, 
обработки, преобразования и 
использования конструкционных 
материалов 12 13 5

Раздел 6.  Технологии обработки и 
использования  пищевых 
продуктов

4 4 3

Раздел 7.  Технологии получения, 
преобразования и использования 
энергии. 

2 2 3

Раздел 8.  Технологии получения, 
обработки и использования  
информации.  2 2 3

Раздел 9.  Технологии 
растениеводства. 2 2 4

Раздел  10.   Технологии 
животноводства. 2 2 2

Раздел  11.  Социальные 
технологии.

2 2 5

ИТОГО 34 34 34



Изобразительное искусство

Пояснительная записка

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в соответствии с ФГОС входит в 
образовательную область «Искусство». 

Рабочая программа по музыке разработана в соответствии со следующими документами:

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года)

 приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
–  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года);

 приказ Минобрнауки от  17.12.2010  №  1897  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

 СП 2.4.3648-20;
 СанПиН 1.2.3685-21;
 концепция преподавания  предметной  области  «Искусство»,  утвержденная 24.12.2018

решением Коллегии Минпросвещения;
 учебный план  основного общего  образования,  утвержденный  приказом  «О  внесении

изменений в основную образовательную программу основного общего образования»;

Программа  разработана  во  исполнение  цели  №  1  из  распоряжения  Минпросвещения  от
15.02.2019 № Р-8 «Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие современных
механизмов и технологий дошкольного и общего образования"».

     Данная рабочая программа является базовой для учителя-предметника. Количество часов в
тематическом  планировании  в  каждом  классе  не  является  инвариантным.  В  соответствии  с
Положением о порядке разработки, согласования, утверждения и внесения изменений в рабочие
программы учебных предметов (курсов), рабочие программы курсов внеурочной деятельности и
рабочую программу воспитания на основании приказа директора в рабочие программы учебных
предметов  ежегодно  могут  быть  внесены  изменения  в  форме  дополнений  в  соответствии  с
количеством часов по учебному плану на текущий учебный год.    



                        Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Изобразительное искусство»

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
В  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение
на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение обучающимися личностных,
метапредметных и предметных результатов.

6 класс:
Личностные результаты:
-осмысление  и  эмоционально  –ценностное  восприятие  визуальных  образов  реальности  и

произведений искусств;
-освоение  художественной  культуры  как  сферы  материального  выражения  духовных

ценностей, представленных в пространственных формах;
-воспитание  художественного  вкуса  как  способности  эстетически  воспринимать,

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства;
 -овладение средствами художественного изображения;

-развитие способности наблюдать реальный мир,  способности воспринимать,  анализировать и
структурировать визуальный образ на основе его эмоционально -  нравственной оценке

Метапредметные результаты:
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного

выбора в учебной и познавательной деятельности;
-  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с  учителем  и

сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение

-  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные  возможности  ее
решения;

-умение эстетически подходить к любому виду деятельности;
-развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления

человека
Предметные результаты:
-понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного  языка и

средства художественной выразительности, особенности различных художественных материалов и
техник во время практической работы, т.е. в процессе создания художественных образов;

-восприятие  и  интерпретация  темы,  сюжета  и  содержания  произведений  изобразительного
искусства;

-  применять  различные  художественные  материалы,  техники  и  средства  художественной
выразительности  в  собственной  художественной  деятельности  (работа  в  области  живописи,
графики, скульптуры);

-  освоение  художественной  культуры  во  всем  многообразии  ее  видов,  жанров  и  стилей  как
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах;

-развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  изобразительного  искусства,  освоение
практических  умений  и  навыков  восприятия,  интерпретации  и  оценки  произведений  искусства;
формирование  активного  отношения  к  традициям  художественной  культуры  как  смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности;

-  осознание  значения  искусства  и  творчества  в  личной  и  культурной  самоидентификации
личности;

7 класс:
Личностные результаты:



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

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания;

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

-развитие способности наблюдать реальный мир,  способности воспринимать,  анализировать и
структурировать визуальный образ на основе его эмоционально -  нравственной оценке

-  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;

Метапредметные результаты:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя

новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности;

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

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

-развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления
человека

-формирование способности к целостному художественному восприятию мира
Предметные результаты:
-  формирование  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей  духовной

культуры,  как  особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации  общения;  развитие
эстетического,  эмоционально-ценностного  видения  окружающего  мира;  развитие
наблюдательности,  способности к  сопереживанию,  зрительной памяти,  художественного вкуса и
творческого воображения;

-  развитие  визуально-пространственного  мышления  как  формы  эмоционально-ценностного
освоения  мира,  самовыражения  и  ориентации  в  художественном  и  нравственном  пространстве
культуры;

-эмоционально-  ценностное  отношение  к  искусству  и  жизни,  осознание  и  принятие  системы
общечеловеческих ценностей;

-  воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной  в  архитектуре,
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной
среды, в понимании красоты человека;

-  приобретение  опыта  создания  художественного  образа  в  разных  видах  и  жанрах  визуально-
пространственных искусств; изобразительных, декоративно-прикладных;

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках;
-  развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  изобразительного  искусства,  освоение

практических  умений  и  навыков  восприятия,  интерпретации  и  оценки  произведений  искусства;
формирование  активного  отношения  к  традициям  художественной  культуры  как  смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности;

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отражать:

 формирование  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
развитие  эстетического,  эмоционально-ценностного  видения  окружающего  мира;  развитие
наблюдательности,  способности  к  сопереживанию,  зрительной  памяти,  ассоциативного



мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
 развитие  визуально-пространственного  мышления  как  формы  эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры;

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей
как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах
(фольклорное  художественное  творчество  разных  народов,  классические  произведения
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,
изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-материальной  и
пространственной среды, в понимании красоты человека;

 приобретение  опыта  создания  художественного  образа  в  разных  видах  и  жанрах
визуально-пространственных  искусств:  изобразительных  (живопись,  графика,  скульптура),
декоративно-прикладных,  в  архитектуре  и  дизайне;  приобретение  опыта  работы  над
визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);

 приобретение  опыта  работы различными художественными материалами и в  разных
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах
художественной  деятельности,  в  том  числе  базирующихся  на  ИКТ (цифровая  фотография,
видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);

 развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  изобразительного  искусства,
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений
искусства;  формирование активного отношения  к  традициям художественной культуры как
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.

Планируемые результаты изучения учебного предмета

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества.
Выпускник научится:
 понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях
искусства с наукой и религией;
 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к
человеку, природным и социальным явлениям;
 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы.
Выпускник получит возможность научиться:
 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении

искусства;
 определять  эстетические  категории  «прекрасное»  и  «безобразное»,  «комическое»  и

«трагическое»  и  др.  в  произведениях  пластических  искусств  и  использовать  эти  знания  на
практике;

 различать произведения разных эпох, художественных стилей;
 различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма).
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Выпускник научится:
 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
 осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии
религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта
поколений;



 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную
позицию автора, соотносить с собственной и давать ей оценку;
 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать
свое отношение к негативным явлениям жизни и искусства;
 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих
поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города.
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных
и отрицательных сторон жизни в художественном образе;
 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного
человека;
 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет
этического над эстетическим.
Язык пластических искусств и художественный образ
Выпускник научится:
 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать
и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и

свое отношение к ним средствами художественного языка;
 понимать роль художественного образа в искусстве;
 создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве,
используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные
материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в
живописи, скульптуре, графике;
 создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-  прикладного

искусства образ человека:
 передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры;
  передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму
предмета; 
 изображать  предметы  различной  формы;  использовать  простые  формы  для  создания

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой
деятельности специфику стилистики произведений народных художественных
промыслов в России (с учетом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать  и  высказывать  суждение  о  своей  творческой  работе  и  работе

одноклассников;
 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства
художественной выразительности, соответствующие замыслу;
 анализировать средства выразительности, используемые художниками,
скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.
Виды и жанры изобразительного искусства
Выпускник научится:



 различать  виды  изобразительного  искусства  (рисунок,  живопись,  скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;
 различать виды декоративно-прикладного искусства, понимать их специфику;
 различать  жанры  изобразительного  искусства  (портрет,  пейзаж,  натюрморт,  бытовой,

исторический  жанры)  и  участвовать  в  художественно-творческой  деятельности,  используя
различные  художественные  материалы  и  приемы  работы  с  ними  для  передачи  собственного
замысла.

2. Содержание учебного предмета «Искусство»
на уровне основного общего образования

6 класс
Раздел №1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка (5 ч.)
Основы представлений о языке изобразительного искусства.  Все элементы и средства  этого

языка служат для передачи значимых смыслов, является изобразительным способом выражения
содержания.  Художник,  изображая  видимый  мир,  рассказывает  о  своем  восприятии  жизни,  а
зритель  при  сформированных  зрительских  умениях  понимает  произведения  искусства  через
сопереживание его образному содержанию.

Раздел №2. Мир наших вещей. Натюрморт (4ч.)
История развития жанра "натюрморт" в контексте развития художественной культуры.
Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное время, и как

творческая лаборатория художника.
Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи.
Художественно-выразительные  средства  изображения  предметного  мира  (композиция,

перспектива, объем, форма, свет).
Раздел№3. Вглядываясь в человека. Портрет (4 ч.)
Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством портрета

разных  эпох.  Содержание  портрета  –  интерес  к  личности,  наделенной  индивидуальными
качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее.

Художественно-выразительные  средства  портрета  (композиция,  ритм,  форма,  линия,  объем,
свет).

Портрет как способ наблюдения человека и понимания его.

Раздел №4. Человек и Пространство. Пейзаж (4 ч.)
Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения видения мира в

разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Тематическая
картина: бытовой и исторический жанры.

7 класс
Изображение фигуры человека и образ человека (5 ч.)
Изображение  человека  в  графике,  живописи,  скульптуре.  Пропорции  строения  фигуры

человека. Изображение человека в истории искусства разных эпох. Образ человека в европейском
и русском искусстве в современном мире.

Поэзия повседневности (4 ч.)



Изображения обыденной жизни людей в истории искусства.
Бытовой жанр в изобразительном искусстве и его значения в понимании истории человечества

и  современной  жизни  человека.  Выражение  мировоззрения  и  общественных  идеалов  в
изображении повседневной жизни в искусстве разных эпох и народов. Поэзия понимания мира и
себя в этом мире.

Углубление  и  развитие  композиционного  мышления:  представления  о  целостности
композиции,  об  образных  возможностях  изобразительного  искусства  и  особенностях  его
метафорического строя.

Развитие  наблюдательности  и  интереса  к  жизни  людей,  образного  видения  обыденных
сюжетов окружающей повседневной жизни.

Знакомство с классическими произведениями,  составляющими золотой фонд мирового и
отечественного искусства.

Великие темы жизни (4 ч.)
Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни

общества.
Мифологические  библейские  темы  в  искусстве  и  их  особое  значение  в  развитии

самосознания общества.
Тематическая  картина  как  обобщенный  целостный  образ,  как  результат  наблюдений  и

размышлений художника над жизнью.
Историческая  картина  в  европейском  и  русском   искусстве.  Значение  исторической

картины в становлении национального самосознания.
Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в искусстве

ХХ века. Проблемы современного развития изобразительного искусства.
Реальность жизни и художественный образ (4 ч.)
Обобщение и систематизация полученных знаний и представлений об искусстве. Главная

задача  обучения  искусству  -  живое  эмоциональное  глубокое  восприятие  произведений
изобразительного искусства ради нового понимания и богатого переживания жизни.

Создание коллективных или индивидуальных творческих проектов.

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

 

6 класса   

№ Тема Кол-во часов
1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка 5
2 Мир наших вещей. Натюрморт 4
3 Вглядываясь в человека. Портрет 4
4 Человек и Пространство. Пейзаж 4

Всего 17

7 класса   

№ Тема Кол-во часов



1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка 5
2 Мир наших вещей. Натюрморт 4
3 Вглядываясь в человека. Портрет 4
4 Человек и Пространство. Пейзаж 4

Всего 17



Музыка
Пояснительная записка

Учебный предмет «Музыка» в соответствии с ФГОС входит в образовательную область 
«Искусство». 

Рабочая программа по музыке разработана в соответствии со следующими документами:

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года)

 приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
–  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года);

 приказ Минобрнауки от  17.12.2010  №  1897  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

 СП 2.4.3648-20;
 СанПиН 1.2.3685-21;
 концепция преподавания  предметной  области  «Искусство»,  утвержденная 24.12.2018

решением Коллегии Минпросвещения;
 учебный план  основного общего  образования,  утвержденный  приказом  «О  внесении

изменений в основную образовательную программу основного общего образования»;

Программа  разработана  во  исполнение  цели  №  1  из  распоряжения  Минпросвещения  от
15.02.2019 № Р-8 «Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие современных
механизмов и технологий дошкольного и общего образования"».

     Данная рабочая программа является базовой для учителя-предметника. Количество часов в
тематическом  планировании  в  каждом  классе  не  является  инвариантным.  В  соответствии  с
Положением о порядке разработки, согласования, утверждения и внесения изменений в рабочие
программы учебных предметов (курсов), рабочие программы курсов внеурочной деятельности и
рабочую программу воспитания на основании приказа директора в рабочие программы учебных
предметов  ежегодно  могут  быть  внесены  изменения  в  форме  дополнений  в  соответствии  с
количеством часов по учебному плану на текущий учебный год.    



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса
     Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение определённых

результатов.
   Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах учащихся, которые они

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей

этнической и национальной принадлежности;
   знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;
— целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его  органичном  единстве  и

разнообразии природы, народов, культур и религий;
—  ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и  способность  к саморазвитию  и

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
—  уважительное  отношение  к  иному  мнению,  истории  и  культуре других  народов;

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
этические  чувства  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,
понимание чувств других людей и сопереживание им;

—  компетентность  в  решении  моральных  проблем  на  основе  личностного выбора,
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;

—  коммуникативная  компетентность  в  общении  и  сотрудничестве  со сверстниками,
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;

— участие  в  общественной  жизни школы в  пределах  возрастных компетенций  с  учётом
региональных и этнокультурных особенностей;

— признание  ценности  жизни  во  всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;



— принятие  ценности  семейной жизни,  уважительное  и  заботливое отношение  к  членам
своей семьи;

—  эстетические  потребности,  ценности  и  чувства,  эстетическое  сознание  как  результат
освоения  художественного  наследия  народов  России  и мира,  творческой  деятельности
музыкально-эстетического характера.

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся:

— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных
мотивов и интересов;

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

—  умение  анализировать  собственную  учебную  деятельность,  адекватно  оценивать
правильность или ошибочность выполнения учебной

задачи  и  собственные  возможности  её  решения,  вносить  необходимые коррективы  для
достижения запланированных результатов;

—  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

—  умение  определять  понятия,  обобщать,  устанавливать  аналогии, классифицировать,
самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для классификации;  умение  устанавливать
причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;

— смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;
— умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для

решения учебных и познавательных задач;
— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками:  определять  цели,  распределять функции  и  роли  участников,  например  в
художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;

— формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;
—  стремление  к  самостоятельному  общению  с  искусством  и художественному

самообразованию;
—  готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нём

взаимопонимания; 
—  коммуникативная  компетентность  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской,
творческой и других видах деятельности. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего
образования и отражают:

— степень развития основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его
общей духовной культуры;

—  сформированность  потребности  в  общении  с  музыкой  для  дальнейшего  духовно-
нравственного  развития,  социализации,  самообразования,  организации  содержательного
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества,
в развитии мировой культуры;

—  становление  общих  музыкальных  способностей  школьников  (музыкальной  памяти  и
слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения,



эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и
анализа художественного образа;

—  сформированность  мотивационной  направленности  на  продуктивную  музыкально-
творческую деятельность (слушание музыки, пение,

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация,
музыкально-пластическое движение, создание проектов и др.);

—  воспитание  эстетического  отношения  к  миру,  критического  восприятия  музыкальной
информации,  развитие  творческих  способностей  в многообразных  видах  музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, различными видами изобразительного
искусства;

— расширение музыкального и общего культурного кругозора;  воспитание музыкального
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего на-рода и других народов мира, классическому и
современному музыкальному наследию;

—  овладение  основами  музыкальной  грамотности:  способностью эмоционально
воспринимать  музыку  как  живое  образное  искусство  во взаимосвязи  с  жизнью,  владеть
специальной терминологией и  ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной
нотной грамотой в рамках изучаемого курса;

—  приобретение  устойчивых  навыков  самостоятельной,  целенаправленной  и
содержательной музыкально-учебной деятельности, включая ИКТ;

—  сотрудничество  в  ходе  реализации  коллективных,  групповых,  индивидуальных
творческих и исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческих задач.

Предметные  результаты  освоения  курса  музыка  на  уровне  основного  общего
образования предполагают, что у учащегося сформированы:

 формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их
общей  духовной  культуры;  потребности  в  общении  с  музыкой  для  дальнейшего
духовно-нравственного  развития,  социализации,  самообразования,  организации
содержательного  культурного  досуга  на  основе  осознания  роли  музыки  в  жизни
отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;

 развитие  общих  музыкальных  способностей  обучающихся,  а  также  образного  и
ассоциативного  мышления,  фантазии  и  творческого  воображения,  эмоционально-
ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа
музыкальных образов;

 формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую
деятельность (слушание музыки, пение,  инструментальное музицировали, драматизация
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движения) 

 воспитание  эстетического  отношения  к  миру,  критического  восприятия  музыкальной
информации,  развитие  творческих  способностей  в  многообразных  видах  музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;

 расширение  музыкального  и  общего  культурного  кругозора;  воспитание  музыкального
вкуса,  устойчивого  интереса  к  музыке  своего  народа  и  других  народов  мира,
классическому и современному музыкальному наследию;

 овладение  основами  музыкальной  грамотности:  способностью  эмоционально
воспринимать  музыку  как  живое  образное  искусство  во  взаимосвязи  с  жизнью,  со
специальной  терминологией  и  ключевыми  понятиями  музыкального  искусства,
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса).



Выпускник научится:

 выявлять  общее  и  особенное  при  сравнении  музыкальных  произведений  на  основе
полученных знаний о стилевых направлениях;

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-
инструментальной, симфонической музыки;

 называть  основные  жанры  светской  музыки  малой  (баллада,  баркарола,  ноктюрн,
романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);

 определять тембры музыкальных  инструментов;
 называть  и  определять  звучание  музыкальных  инструментов:  духовых,  струнных,

ударных, современных электронных;

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных
инструментов, эстрадно-джазового оркестра;

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;

 узнавать  на  слух изученные  произведения  русской  и зарубежной  классики,  образцы
народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;

 определять характерные особенности музыкального языка;
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных
музыкальных образах;

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в
творчестве различных композиторов;

 анализировать  различные  трактовки  одного  и  того  же  произведения,  аргументируя
исполнительскую интерпретацию замысла композитора;

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
 определять характерные признаки современной популярной музыки;
 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;
 анализировать творчество исполнителей авторской песни;
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;
 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;

 называть  и  определять  на  слух  мужские  (тенор,  баритон,  бас)  и  женские  (сопрано,
меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;

 определять  разновидности  хоровых  коллективов  по  стилю  (манере)  исполнения:
народные, академические;

 владеть навыками вокально-хорового музицирования;

 применять  навыки  вокально-хоровой  работы  при  пении  с  музыкальным
сопровождением и без сопровождения (a cappella);

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;
 участвовать  в  коллективной  исполнительской  деятельности,  используя   различные

формы индивидуального и группового музицирования;

 размышлять  о  знакомом  музыкальном  произведении,  высказывать  суждения  об



основной идее, о средствах и формах ее воплощения;
 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;

 понимать  специфику  музыки как  вида  искусства  и  ее  значение  в  жизни  человека  и
общества;

 эмоционально  проживать  исторические  события  и  судьбы  защитников  Отечества,
воплощаемые в музыкальных произведениях;

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных)
отечественныхи зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и
воспроизведения музыки;

 обосновывать  собственные  предпочтения,  касающиеся  музыкальных  произведений
различных стилей и жанров;

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении
домашней фонотеки, видеотеки;

 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).

Выпускник получит возможность научиться:

 понимать  истоки  и  интонационное  своеобразие,  характерные  черты  и  признаки,
традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;

 понимать  особенности  языка  западноевропейской  музыки  на  примере  мадригала,
мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;

 понимать  особенности  языка  отечественной  духовной  и  светской  музыкальной
культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать
их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;

 выделять  признаки  для  установления  стилевых  связей  в  процессе  изучения
музыкального искусства;

 различать и передавать в  художественно-творческой  деятельности  характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе
с ориентацией на нотную запись

Содержание учебного предмета «Музыка» на уровне основного общего образования
 
Основное  содержание  образования  в  примерной  программе  представлено  следующими

содержательными линиями:  «Музыка как вид искусства»,  «Музыкальный образ  и  музыкальная
драматургия»,   «Музыка   в   современном   мире:   традиции    и инновации».  Предлагаемые
содержательные  линии  ориентированы  на  сохранение  преемственности  с  курсом  музыки  в
начальной школе.

Музыка как вид искусства.



Основы музыки: интонационно-образная, жанровая,  стилевая.  Интонация  в  музыке как
звуковое  воплощение  художественных  идей  и  средоточие  смысла.  Музыка  вокальная,
симфоническая  и  театральная;  вокально-инструментальная  и  камерно-инструментальная.
Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их
традиции,  творчество  выдающихся  отечественных  и  зарубежных  композиторов.  Искусство
исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной).

Взаимодействие  и  взаимосвязь  музыки  с  другими  видами  искусства  (литература,
изобразительное   искусство).   Композитор  — писатель  —  художник;   родство   зрительных,
музыкальных  и  литературных  образов;  сходство  и  различие  выразительных   средств   разных
видов   искусства.

Воздействие  музыки  на  человека,  её  роль  в  человеческом  обществе.  Музыкальное
искусство как воплощение жизненной красоты  и  жизненной  правды.  Преобразующая  сила
музыки как   вида  искусства.

Музыкальный образ и музыкальная драматургия.

Всеобщность музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 
характеристика и  построение,  взаимосвязь и развитие.  Лирические  и  драматические,  
романтические и  героические  образы  и  др.

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник
непрерывного  развития  музыки  и  жизни.  Разнообразие  музыкальных  форм:  двухчастные  и
трёхчастные,  вариации,  рондо,  сюиты,  сонатно-симфонический  цикл.  Воплощение  единства
содержания и художественной формы.

Взаимодействие музыкальных  образов,  их  драматургическое и интонационное развитие
на  примере  произведений  русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до  XXI в.:
духовная  музыка  (знаменный  распев  и  григорианский  хорал),  западноевропейская  и  русская
музыка  XVII—XVIII вв.,  зарубежная и русская музыкальная культура  XIX—XXI вв. (основные
стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ).

Музыка в современном мире: традиции и инновации.
Народное  музыкальное  творчество  как  часть  общей  культуры  народа.  Музыкальный

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие,  образцы традиционных обрядов.
Русская  народная  музыка:  песенное  и  инструментальное  творчество  (характерные  черты,
основные жанры,  темы, образы).  Народно-песенные   истоки    русского   профессионального
музыкального    творчества.  Этническая  музыка.  Музыкальная   культура   своего   региона.
Отечественная  и  зарубежная  музыка   композиторов  XX— XXI вв., её стилевое многообразие
(импрессионизм,  неофольклоризм  и  неоклассицизм).  Музыкальное  творчество  композиторов
академического  направления.  Джаз  и  симфоджаз.  Современная  популярная  музыка:  авторская
песня,  электронная  музыка,  рок-музыка  (рок-опера,  рок-н-ролл,  фолк-рок,  арт-рок),    мюзикл,
диско-музыка.   ИКТ   в музыке.

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители,
ансамбли  и  музыкальные  коллективы.  Пение:  соло,  дуэт,  трио,  квартет,  ансамбль,  хор;
аккомпанемент,  a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас.
Хоры:  народный,  академический.  Музыкальные  инструменты:  духовые,  струнные,  ударные,
современные  электронные.  Виды  оркестра:  симфонический,  духовой,  камерный,  оркестр
народных инструментов, эстрадно-джазовый   оркестр.



Содержание  программы  предмета «Музыка» для   6  класса (17 ч.)
       
В  программе  VI класса  рассматриваются  различные  музыкальные  образы,  запечатленные  в

жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки. Музыкальный
образ — живое, обобщенное представление о действительности, выраженное в звуках. 

      Программа  состоит  из  двух  разделов:  «Мир  образов  вокальной  и  инструментальной
музыки» и «Мир образов камерной и симфонической музыки».
      Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие
жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.).
Песня,  ария,  хор в оперном спектакле.  Единство поэтического текста и музыки.  Многообразие
жанров  инструментальной  музыки:  сольная,  ансамблевая,  оркестровая.  Сочинения  для
фортепиано,  органа,  арфы,  симфонического  оркестра,  синтезатора.     Музыка  Древней  Руси.
Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы русской
духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение,  духовный концерт).  Образы
западноевропейской  духовной  и  светской  музыки  (хорал,  токката,  фуга,  кантата,  реквием).
Полифония и гомофония.   Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство  XX в.
(спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). Взаимодействие различных видов искусства
в  раскрытии  образного  строя  музыкальных  произведений.  Использование  различных  форм
музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.

Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен  русских композиторов.
Старинный русский романс.

    Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития
в вокальной музыке и инструментальной музыке.  Определение музыкального образа. Специфика
вокальной  и  инструментальной  музыки.  Лирические  образы  русских  романсов  и  песен.
Многообразный  мир  эмоциональных чувств   в  лирическом  романсе.  Единство  музыкальной и
поэтической  речи  в  романсе.   Богатство  музыкальных образов  (лирические);  особенности их
драматургического развития в вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс.
Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса.

 Образы  песен  зарубежных  композиторов.  Искусство  прекрасного  пения. Мир  старинный
песни. Баллада «Лесной царь».

   Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выдающихся
русских  и  зарубежных  исполнителей.  Знакомство  с  вокальным искусством  прекрасного  пения
бельканто. Музыкальные образы песен Ф. Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации
до сюжетной сцены.

    Романтизм  в  западноевропейской  музыке.  Взаимосвязь  музыки  и  речи  на  основе  их
интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов.          Драматические
образы баллады «Лесной царь». 

Единство выразительного и изобразительного в создании драматически напряженного образа.
Сквозное развитие баллады. Артистизм и мастерство исполнителя.

 Образы русской народной и духовной музыки. 
    Народное  искусство  Древней  Руси.  Образная  природа  и  особенности русской  духовной

музыки в эпоху средневековья: знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси.
Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической партитуры
для  инструментовки  русской  народной  песни,  инструментальное  музицирование.   Духовная  и
светская  музыкальная  культура  России  во  второй  половине  XVII в.  и  XVIII в.   Характерные



особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной культуры – Всенощная и
Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной музыки. 

Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. 
   Полифония. Фуга. Хорал.  Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка

И.С. Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека.
Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Выразительные возможности органа.

Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга,
прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С. Баха.

Авторская песня: прошлое и настоящее.
   Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и

«серьезной»  музыки,  особенности  их  взаимоотношения  в  различных  пластах  современного
музыкального искусства: бардовская песня. Жанры и особенности авторской песни. Исполнители
авторской песни – барды.  Выдающиеся  отечественные исполнители  авторской песни.  История
становления авторской песни. Жанр сатирической песни. 

Джаз – искусство ХХ века.
     Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой»

и  «серьезной»  музыки,   особенности их  взаимоотношения  в  различных  пластах  современного
музыкального искусства: джаз - спиричуэл, блюз.

Взаимодействие  легкой  и серьезной музыки.  Определение  джаза.  Истоки джаза  (спиричуэл,
блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки.

  Вечные темы искусства и жизни.
   Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов

камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. Жизнь – единая основа художественных
образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика художественных образов камерной и
симфонической музыки. Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра
ноктюрна.

Обобщение пройденного материала по разделу: Мир образов вокальной и инструментальной
музыки

Раздел: Мир образов камерной и симфонической музыки (9 ч.)
      Жизненная  основа  художественных  образов  любого  вида  искусства.  Воплощение

нравственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и
специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как
основной  принцип  развития  и  построения  музыки.  Повтор  (вариативность,  вариантность),
контраст.  Взаимодействие  нескольких  музыкальных  образов  на  основе  их  сопоставления,
столкновения,  конфликта.  Программная  музыка  и  ее  жанры  (сюита,  вступление  к  опере,
симфоническая  поэма,  увертюра-фантазия,  музыкальные  иллюстрации  и  др.).  Музыкальное
воплощение  литературного  сюжета.  Выразительность  и  изобразительность  музыки.  Образ  -
портрет,  образ - пейзаж и др.  Непрограммная музыка и ее жанры:  инструментальная миниатюра
(прелюдия,   баллада,  этюд,  ноктюрн),   струнный  квартет,  фортепианный  квинтет,   концерт,
концертная симфония,  симфония-действо и др.  Современная трактовка классических сюжетов и
образов:  мюзикл,  рок-опера,  киномузыка.

    Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися
содержания музыкальных произведений.                                     

Образы камерной музыки. 



    Могучее царство Ф. Шопена. Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров
светской  музыки:  камерная  инструментальная.  Переплетение  эпических,  лирических  и
драматических  образов.  Сходство  и  различие  как  основной  принцип  развития  и  построения
музыки.  Контраст  как  основной  принцип  развития   в  музыке.  Разнообразие  жанров  камерной
музыки.  Особенности  жанра  инструментальной  баллады. Романтизм  в  западноевропейской
музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная – инструментальная
баллада.  Сравнительная  характеристика  особенностей  восприятия  мира  композиторами.
Особенности  жанра  инструментальной  баллады.  Переплетение  эпических,  лирических  и
драматических  образов.  Сходство  и  различие  как  основной  принцип  развития  и  построения
музыки. Контраст как основной принцип развития в балладе. Расширение представлений о жанре
ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа.
 Образы симфонической музыки. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина.

      Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической
музыкальной  школы.  Творчество  выдающихся  композиторов  прошлого  и  современности:  Г.
Свиридов. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина.      Образы русской
природы в музыке Г.  Свиридова. Возможности симфонического оркестра в раскрытии образов
литературного  произведения.  Стилистические  особенности  музыкального  языка  Г.  Свиридова.
Особенности развития музыкального образа в программной музыке.

Программная увертюра 
    Л.Бетховена «Эгмонт». Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки

на примере образцов камерной инструментальной музыки: увертюра. 
Классицизм  в  западноевропейской  музыке.  Жанр  программной  увертюры.  Воплощение

литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст
как конфликтное столкновение противоборствующих сил.

Мир музыкального театра.
     Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в

различных пластах современного музыкального искусства:  мюзикл, рок-опера.     Интерпретация
литературного  произведения  в  различных  музыкально-театральных  жанрах:  опере,  балете,
мюзикле.  Взаимопроникновение  и  смысловое  взаимодействие  слова,  музыки,  сценического
действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из сильнейших
драматургических  приемов.  Современная  трактовка  классических  сюжетов  и  образов:  мюзикл,
рок-опера,  киномузыка.  Взаимопроникновение   и  смысловое  единство  слова,  музыки,
сценического  действия,  изобразительного  искусства,  хореографии,  а  также  легкой  и  серьезной
музыки. 

Мир музыкального театра. 
Взаимопроникновения  «легкой»  и  «серьезной»  музыки,  особенности  их  взаимоотношения  в

различных  пластах  современного  музыкального  искусства:   мюзикл,  рок-опера. Интерпретация
литературного  произведения  в  различных  музыкально-театральных  жанрах:  опере,  балете,
мюзикле.  Взаимопроникновение  и  смысловое  взаимодействие  слова,  музыки,  сценического
действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из сильнейших
драматургических  приемов.  Современная  трактовка  классических  сюжетов  и  образов:  мюзикл,
рок-опера,  киномузыка.  Взаимопроникновение   и  смысловое  единство  слова,  музыки,
сценического  действия,  изобразительного  искусства,  хореографии,  а  также  легкой  и  серьезной
музыки. 

Образы киномузыки.



 Воплощение  сюжета трагедии В. Шекспира «Ромео и Джульетта» в киномузыке             (Л.
Бёрнстайн, Н. Рота). Обобщение знаний о различных жанрах музыки в отечественных фильмах.
Творчество  отечественных  композиторов-песенников  —  И.   Дунаевский,  М.  Дунаевский,
Г.Гладков. Современная  трактовка  классических  сюжетов  и  образов:  мюзикл,  рок-опера,
киномузыка. Взаимопроникновение  и смысловое единство слова, музыки, сценического действия,
изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки.

Исследовательский проект.
   Программная  увертюра.  Сонатная  форма  (её  разделы).  Контраст,  конфликт.  Дуэт.

Лирические образы.
    Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет.  Массовые сцены. Контраст тем.  Вокально-

инструментальный ансамбль, хор, солисты. Вокальная музыка. Инструментальная музыка.
   Темы исследовательских проектов: Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве.

Образы  защитников  Отечества  в  музыке,  изобразительном  искусстве,  литературе.  Народная
музыка:  истоки,  направления,  сюжеты  и  образы,  известные  исполнители  и  исполнительские
коллективы. 

Музыка в храмовом синтезе искусств: от прошлого к будущему.  Музыка серьёзная и лёгкая:
проблемы,  суждения,  мнения.  Авторская  песня:  любимые  барды.  Что  такое  современность  в
музыке.

 Обобщающий урок раздела: Мир образов камерной и симфонической музыки. 
Обобщение пройденного материала за полугодие. Урок - концерт.
Обобщение   материала,  пройденного  по  разделу Мир  образов  камерной  и  симфонической

музыки. Слушание  музыкальных фрагментов. 

Содержание  программы  предмета «Музыка» для  7   класса  
(17 ч.)

     Содержательный  стержень  программы  — «Классика  и  современность».  Вечные  темы
классической  музыки  и  их  претворение  в  произведениях  разных  жанров.  Художественные
направления, стили и жанры классической и современной музыки.

     Особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в произведениях
крупных жанров — опере, балете, мюзикле, рок - опере, симфонии, инструментальном концерте,
сюите и др. Жанровые и стилистические особенности музыкального языка. Единство содержания
и формы музыкальных произведений. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стили
музыкального творчества и исполнения, присущие разным эпохам.

Раздел: Особенности драматургии сценической музыки (9 ч.)
     Стиль  как отражение эпохи,  национального  характера,  индивидуальности композитора:

Россия  —  Запад.  Жанровое  разнообразие  опер,  балетов,  мюзиклов  (историко-эпические,
драматические,   лирические,   комические  и  др.).  Взаимосвязь  музыки  с  литературой  и
изобразительным  искусством  в  сценических  жанрах.  Особенности  построения  музыкально-
драматического  спектакля.  Опера:  увертюра,  ария,  речитатив,  ансамбль,  хор,  сцена.  Балет:
дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-
хореографические  сцены  и  др.  Приемы  симфонического  развития  образов.   Сравнительные
интерпретации  музыкальных  сочинений.  Мастерство  исполнителя  («искусство  внутри
искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в драматическом



спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. Использование различных форм музицирования
и творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных произведений.

                         Классика и современность.  В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван
Сусанин» М.И.Глинки

    Понятия  «классика»,  «классика  жанра»,  «стиль». Вечные  темы  классической  музыки.
Современность  классической  музыки.  Понятия  «стиль  эпохи»,  «национальный  стиль»,
«индивидуальный стиль автора».

     Опера  «Иван Сусанин».  Этапы сценического  действия:  экспозиция,  завязка,  развитие,
кульминация, развязка. Строение оперы. Жанры оперы: эпический,  лирический, драматический,
комический.  Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. Определения
оперы,  драматургии,  конфликта  как  основы  драматургического  развития.    Составные  номера
оперы: каватина и рондо, дуэт, романс, ария, речитатив и др.

Опера «Князь Игорь» А.П.Бородина — русская эпическая опера.  
    Жанр  эпической  оперы.  Героические  образы  русской  истории.  Народ  –  основное

действующее лицо оперы.  Этапы сценического действия в опере «Князь Игорь». Музыкальная
характеристика князя Игоря.  

     Драматургия  оперы -  конфликтное  противостояние  двух  сил  (русской  и  половецкой).
Музыкальная характеристика половцев. Женские образы оперы.

  Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов.
    Бессмертные  произведения  русской  музыки  и  изобразительного  искусства,  в  которых

отражена героическая тема защиты Родины и народного патриотизма. 
   Мой народ - американцы. Порги и Бесс. Первая американская национальная опера. Развитие

традиций оперного спектакля .
    Д. Гершвин – создатель национальной классики  XX века. Жанры джазовой музыки – блюз,

спиричуэл. Симфоджаз – стиль, соединивший классические традиции симфонической музыки и
характерные приемы джазовой музыки. Понятие легкой и серьезной музыки. «Порги и Бесс» -
первая американская национальная опера. 

     Исполнительская трактовка. Конфликт как основа драматургического развития оперы.
Музыкальные  характеристики  главных  героев:  Порги  и  Спортинга  Лайфа.  Сравнение
музыкальных характеристик Порги и Ивана Сусанина. Развитие традиций оперного спектакля.

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире.  
    Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере Ж.Бизе.      Раскрытие

музыкального образа Кармен через песенно-танцевальные жанры испанской музыки. 
     Раскрытие  музыкального  образа  Хозе  через  интонации  французских  народных  песен,

военного марша и лирического романса. Музыкальная характеристика Эскамильо.
      Сюжеты и образы духовной музыки.
     Высокая месса.  «От страдания  к радости».  Всенощное бдение.  Музыкальное зодчество

России. Образы Вечерни и Утрени. 
Характерные  особенности  музыкального  языка  И.С.  Баха. Современные  интерпретации

музыкальных произведений Баха И.С. Вокально-драматический жанр мессы. Сопоставление двух
образных  сфер.   Музыкальное  «зодчество»  России. Музыкальные  образы  всенощной  С.
Рахманинова.

 
 Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  
      Вечные темы. Главные образы.



    Жанр  рок-оперы.  Контраст главных  образов  рок-оперы как  основа  драматургического
развития.  Лирические  и  драматические  образы  оперы.  Музыкальные  образы  Христа,  Марии
Магдалины. Музыкальные образы       Пилата, Иуды.

Музыка к драматическому спектаклю.
      Роль музыки Д. Кабалевского к спектаклю «Ромео и Джульетта»  в сценическом действии .

Контрастность образных сфер театральной музыки. Взаимодействие музыки и литературы в
музыкально-театральных жанрах.   

Выразительность и контрастность музыкальных характеристик главных героев спектакля и его
сюжетных линий. Понятие полистилистики.

Обобщение   материала,  пройденного  по  разделу:  Особенности  драматургии  сценической
музыки

Музыкальная викторина. Тест.
Раздел: Особенности драматургии камерной и симфонической   музыки   (8 ч.)
       Сонатная  форма,  симфоническая  сюита,  сонатно-симфонический  цикл  как  формы

воплощения  и  осмысления  жизненных  явлений  и  противоречий.  Сопоставление  драматургии
крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных
жанрах.

      Стилизация  как  вид  творческого  воплощения  художественного  замысла:  поэтизация
искусства  прошлого,  воспроизведение  национального  или  исторического  колорита.
Транскрипция как жанр классической музыки.

      Переинтонирование  классической  музыки  в  современных  обработках.  Сравнительные
интерпретации.  Мастерство  исполнителя:  выдающиеся  исполнители  и  исполнительские
коллективы.

 Музыкальная  драматургия  –  развитие  музыки.  Два  направления  музыкальной  культуры.
Духовная музыка. Светская музыка.

     Музыкальная драматургия в инструментально-симфонической музыке. Закономерности
музыкальной  драматургии. Приемы  развития  музыки:  повтор,  варьирование,  разработка,
секвенция, имитация. Особенности драматургии светской и духовной музыки.

     Развитие  музыкальной  культуры  во  взаимодействии  двух  направлений:  светского  и
духовного. Музыкальные истоки восточной (православной) и западной (католической)  церквей:
знаменный распев и хорал. Инструментальная и вокальная светская музыка, камерная музыка.

Камерная инструментальная музыка
        Особенности развития музыки в камерных жанрах.  Мастерство знаменитых пианистов

Европы Ф.Листа  и Ф. Бузони  Понятия «транскрипция», «интерпретация». 
     Характерные  особенности  музыки  эпохи  романтизма.  Жанр  этюда  в  творчестве  Ф.

Шопена  и Ф. Листа   Транскрипция как жанр классической музыки. Фортепианные транскрипции
музыкальных произведений. Сравнительные интерпретации.

Циклические формы инструментальной музыки. 
Соната.   Соната № 11 В.-А. Моцарта.
Осмысление  жизненных  явлений  и  их  противоречий  в  сонатной  форме.  Особенности

драматургии  в  циклических  формах  сюиты  и  сонаты.  Форма  сонатного  allegro.
Драматургическое взаимодействие образов в сонатной форме.  

       Характерные черты музыкального стиля  В.А.Моцарта.
  Симфоническая музыка.  
        Симфония №7 («Ленинградская») Д.Д. Шостаковича.



     Особенности драматургического  развития  в  жанре  симфонии.  Симфония  –  «роман  в
звуках». Строение и развитие музыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле. 

 Столкновение двух сил в симфонии: созидающей и разрушающей. Воплощение исторических
событий  в  симфонии.  Контрастное  сопоставление  симфонических  образов  Д.  Шостаковича.
Характерные черты музыкального стиля Д. Шостаковича.

Музыка народов мира.
    Многообразие жанров музыкального фольклора как отражение жизни разных народов.

Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные возможности фольклора в современной
музыкальной культуре. Известные исполнители музыки народной традиции. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер.
Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Слушание, просмотр видеофрагментов, исполнение

обучающимися  арий и песен из любимых мюзиклов.
  Пусть музыка звучит! 
Обобщение  пройденного  материала  по  разделу:  Особенности  драматургии  камерной  и

симфонической   музыки. Проверочный тест.   
 Обобщение пройденного материала за полугодие. Проверочная работа.
      Проверочная  работа  по  темам  года.  Исследовательский  проект.  Защита

исследовательских проектов. 
             

 Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся

 Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный
потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов
воспитания обучающихся:

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

2.  к  труду  как  основному  способу  достижения  жизненного  благополучия  человека,  залогу  его
успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;

3.  к своему Отечеству,  своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;

4. к природе как источнику жизни на Земле,  основе самого ее существования, нуждающейся в
защите и постоянном внимании со стороны человека;

5.  к  миру  как  главному  принципу  человеческого  общежития,  условию  крепкой  дружбы,
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата
в своей собственной семье;

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату
кропотливого, но увлекательного учебного труда;

7.  к  культуре  как  духовному  богатству  общества  и  важному  условию  ощущения  человеком
полноты проживаемой жизни,  которое  дают ему чтение,  музыка,  искусство,  театр,  творческое
самовыражение;

8.  к  здоровью  как  залогу  долгой  и  активной  жизни  человека,  его  хорошего  настроения  и
оптимистичного взгляда на мир;



9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным
партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать  доброжелательные  и  взаимоподдерживающие
отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

10.  к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и  самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее  планирование с определением основных видов
деятельности учащихся.
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