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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность ЧОУ  

«Гимназия имени Гумхановой К.Б» (далее – школа, образовательная 

организация) в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС СОО соотношения обязательной части программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Основное 

общее образование является необходимым обязательным уровнем 

образования.  

Целями реализации ООП ООО являются: 

 организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов основного общего образования, отражённых в 

ФГОС ООО; 

 создание условий для становления и формирования личности 

обучающегося; 

 организация деятельности педагогического коллектива по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, 

успешных обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает 

решение следующих основных задач:  

 формирование у обучающихся нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению 

обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 обеспечение преемственности основного общего и среднего 

общего образования;  
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 достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

и других, организацию общественно полезной деятельности;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 

образовательной организации;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

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

опыта реального управления и действия;  

 организация социального и учебно-исследовательского 

проектирования, профессиональной ориентации обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

 создание условий для сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение  

их безопасности. 

       Основная образовательная программа основного общего образования 

является официальным документом и размещается на официальном сайте 

ЧОУ «Гимназия имени Гумхановой К.Б». Основная образовательная 

программа основного образования утверждается приказом директора школы, 

изменения/ дополнения в настоящую программу вносятся в случае 

необходимости отдельным приказом в соответствии с правилами 

делопроизводства в ЧОУ «Гимназия имени Гумхановой К.Б». Все изменения 

фиксируются в листе регистрации изменений (в соответствии с ГОСТ 2.503-

2013) (Приложение 5) https://docs.cntd.ru/document/1200106868 .   

В соответствии с пунктом 5 статьи 66 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся, не освоившие программу основного 

общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

образования. 

https://docs.cntd.ru/document/1200106868
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В соответствии с пунктом 6 статьи 66 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» по согласию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста 

пятнадцати лет, может оставить общеобразовательную организацию до 

получения основного общего образования. Дальнейшие меры по продолжению 

освоения несовершеннолетним образовательной программы основного 

общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 

трудоустройству принимает комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию до 

получения основного общего образования, и органом местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО: 

В основе разработки основной образовательной программы основного 

общего образования лежат следующие принципы и подходы: 

 принцип учёта ФГОС ООО: ООП ООО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам  

и условиям обучения на уровне основного общего образования;  

 принцип учёта языка обучения: с учётом условий 

функционирования образовательной организации ООП ООО характеризует 

право получения образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа 

в учебных планах, планах внеурочной деятельности;  

 принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

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

контроль и самоконтроль); 

 принцип индивидуализации обучения: ООП ООО 

предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных 

программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, 

потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию  

на результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной 
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деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических  

и физиологических особенностей обучающихся при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 принцип обеспечения фундаментального характера образования, 

учета специфики изучаемых учебных предметов; 

 принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов 

освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Механизмы реализации ООП ООО:  

Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется образовательной программой самостоятельно, без привлечения 

сторонних организаций в рамках сетевого взаимодействия.  

При реализации образовательной программы могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. Вопросы организации и 

реализации ООП при помощи дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения прописаны в соответствующем локальном акте, 

который является приложением к ООП.  

      Программа основного общего образования реализуется через организацию 

образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии 

с Гигиеническими нормативами и Санитарно эпидемиологическими 

требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 

числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

основного общего образования. Подробный механизм обучения по ИУП 

представлен в локальном акте образовательной организации, 

регламентирующем порядок обучения по индивидуальному учебному плану.  

Региональные, национальные и этнокультурные особенности народов РФ 

учтены при разработке учебного плана и плана внеурочной деятельности. В 

https://base.garant.ru/71770012/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/400274954/24975ac4e087d8084e1778ea7178fd42/#block_1000
https://base.garant.ru/75093644/86674d20d06c3956a601ddc16326e3a9/#block_1000
https://base.garant.ru/75093644/86674d20d06c3956a601ddc16326e3a9/#block_1000
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частности, уроки родного (чеченского) языка, а также темы в учебных 

предметах и курсах внеурочной деятельности предметов и предметных 

областей «География», «История», «Обществознание», «Русский язык», 

«Литература», «ОДНКНР» и др. Рабочая программа воспитания также 

содержит разделы, направленные на предоставление обучающимся 

исторического, социального опыта поколений россиян, основ духовно-

нравственных культур народов Российской Федерации, общероссийской 

светской этики. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

особенностей развития детей соответствующего возраста.  

 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

В соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации образовательная программа - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации.  

Основная образовательная программа основного общего образования 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года №287 и Федеральной 

образовательной программе основного общего образования утвержденной 

приказом Министерства просвещения от 18 мая 2023 года №370, включает три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. Структура ООП 

соответствует требованиям ФГОС ООО, включает в себя следующие 

документы: 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

основного общего образования, 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, 
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся, 

2.3. Рабочая программа воспитания,  

2.4. (1) В соответствии с пунктом 32 ФГОС ООО, утвержденного 

приказом Минпросвещения РФ от 31.05.2021 №287 программа коррекционной 

работы разрабатывается при зачислении в организацию обучающегося с 

ОВЗ,  

2.4 (2) Дополнительно разработана программа коррекционной работы 

для обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план, 

3.2. План внеурочной деятельности, 

3.3. Календарный учебный график, 

3.4. Календарный план воспитательной работы, 

3.5. Характеристика условий реализации программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС.  

Реализация ООП ООО обеспечивает право каждого человека на 

образование, недопустимость дискриминации в сфере образования.  

Программа разработана и реализуется педагогическим коллективом 

образовательной организации. При реализации программы используются 

педагогически обоснованные формы, средства, методы обучения и 

воспитания. Каждый педагог имеет право на их выбор, а также имеет право на 

творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).  

Обучение по образовательной программе реализуется с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.  

Обучение в образовательной организации при реализации данной 

образовательной программы организовано по 5-дневной учебной неделе. 

Общий объем аудиторной нагрузки определяется учебным планом, часы 

внеурочной деятельности не входят в аудиторную нагрузку. Объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

основного общего образования определяется планом внеурочной 

деятельности.  
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1.4. Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного 

общего образования обеспечивают связь между требованиями ФГОС, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

программы основного общего образования.  

Достижение планируемых результатов является целью при выборе 

средств обучения и воспитания, а также учебно-методической литературы.  

После завершения обучения достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования 

определяется государственной итоговой аттестацией.  

Обучающийся после завершения освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должен достичь следующих 

результатов:  

 личностные результаты (включающие осознание российской 

гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом),  

 метапредметные результаты (освоение обучающимися 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и 

позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в учебной, 

познавательной и социальной практике; готовность к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

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

учетом назначения информации и ее целевой аудитории), 

 а также предметные результаты (включающие освоение 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению 
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в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов). 

Планируемые результаты освоения программы являются содержательной 

и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, учебных курсов, модулей в соответствии с учебным планом и 

курсов внеурочной деятельности в соответствии с планом внеурочной 

деятельности, а также рабочей программы воспитания, программы 

формирования универсальных учебных действий обучающихся, системы 

оценки качества освоения обучающимися программы основного общего 

образования.  

Вышеуказанные программы должны содержать планируемые результаты 

освоения обучающимися программы основного общего образования:  

1. Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 Гражданского воспитания, 

 Патриотического воспитания, 

 Духовно-нравственного воспитания, 

 Эстетического воспитания, 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, 

 Трудового воспитания, 

 Экологического воспитания, 

 Ценности научного познания. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 
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деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность 

формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по 

характерным признакам, выполнять операции в соответствии с определением 

и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества 

и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

решения и действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

2. Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия, 

2) базовые исследовательские действия, 
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3) работа с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение, 

2) совместная деятельность, 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация, 

2) самоконтроль, 

3) эмоциональный интеллект, 

4) принятие себя и других, 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

3. Предметные результаты освоения программы основного общего 

образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также 

на успешное обучение на следующем уровне образования. 

При решении педагогического совета по запросам обучающихся и/или их 

родителей (законных представителей) обучения по программам углубленного 

уровня, в том числе по индивидуальным учебным планам, с использованием 

сетевой формы реализации образовательной программы, электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий и др. данный раздел 

дополняется требованиями к предметным результатам в соответствии с 

решением. Дополнения оформляются в виде приложений.  

Данные предметные результаты служат основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов и др., в том числе внеурочной 

деятельности.  

Данная ООП СОО содержит описание предмнтных результатов, 

содержания предметов и общее тематическое планирование как на базовом, 

так и на углубленном уровнях. Ежегодно до начала учебного года школа в 

зависимости от своих материально-технических и кадровых условий 

планирует предлагать обучающимся выбор изучения предметов на 

углубленном уровне. 
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Предметные результаты в соответствии с ФГОС ООО 

Предметные результаты по учебному предмету «Русский язык»: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма); формирование 

умений речевого взаимодействия (в том числе общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования, важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека: осознание богатства, 

выразительности русского языка, понимание его роли в жизни человека, 

общества и государства, в современном мире, различий между литературным 

языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями 

языка; 

3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики; 

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и сферой общения; 

6) овладение основными нормами современного русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; соблюдение их в речевой практике; 

 

По учебному предмету «Литература»: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы 

и ее роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, 

принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа 

произведений устного народного творчества и художественной литературы, 

умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное, понимать художественную картину мира, отраженную в 
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литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов; 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 

произведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 

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

вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, 

в дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и мнениями участников дискуссии; давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные 

высказывания разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной 

теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, 

отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; делать ссылки на 

источник информации; редактировать собственные и чужие письменные 

тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки 

текстуально изученных художественных произведений древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том 

числе с использованием методов смыслового чтения, позволяющих 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического анализа); 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы как способа познания 

мира, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, 

формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений 

современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или 

исследовательской деятельности (с приобретением опыта публичного 

представления полученных результатов); 

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

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать 

проверенные источники в библиотечных фондах, сети Интернет для 
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выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила 

информационной безопасности. 

По учебному предмету «Родной (чеченский) язык»: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

4) расширение и систематизация научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка. 

Знание понятий лингвистики не выносится на промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

По учебному предмету «Родная (чеченская) литература»: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
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2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического, 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. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» 

(английский язык): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках 

следующего тематического содержания речи: Моя семья. Мои друзья. 

Свободное время современного подростка. Здоровый образ жизни. Школа. 

Мир современных профессий. Окружающий мир. Средства массовой 

информации и Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты объемом до 120 слов, построенные в основном на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией); орфографическими (применять правила 

орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 
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восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических 

единиц (слова, словосочетания, речевые клише), основных способов 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей 

структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных 

типов предложений изучаемого иностранного языка; выявление признаков 

изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

существенным основаниям; овладение логическими операциями по 

установлению существенного признака классификации, основания для 

сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке понятий по 

содержанию; овладение техникой дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в отношении 

грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не 

менее 1350 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), включая 500 лексических единиц, освоенных на уровне начального 

общего образования, образования родственных слов с использованием 

аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка в рамках тематического 

содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать 

речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 

(основные национальные праздники, проведение досуга, система образования, 

этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); иметь 

элементарные представления о различных вариантах изучаемого 

иностранного языка; иметь базовые знания о социокультурном портрете и 

культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на иностранном языке; проявлять 

уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать нормы 

вежливости в межкультурном общении; 
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7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос; при говорении и письме - перифраз/толкование, синонимические 

средства, описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании 

- языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) названия предметов и 

явлений в рамках изученной тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в 

рамках изученной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут 

возникнуть при решении коммуникативной задачи во всех видах речевой 

деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной 

жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 

предметного и межпредметного характера с использованием иноязычных 

материалов и применением ИКТ; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме.  

По учебному предмету «Математика» (включая учебные курсы 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика») (базовый уровнь): 

1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции 

над множествами; умение оперировать понятиями: граф, связный граф, 

дерево, цикл, применять их при решении задач; умение использовать 

графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; умение распознавать истинные и ложные высказывания, 

приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания и отрицания 

высказываний; 

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и 

составное число, делимость натуральных чисел, признаки делимости, целое 

число, модуль числа, обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный 

вид числа, рациональное число, иррациональное число, арифметический 

квадратный корень; умение выполнять действия с числами, сравнивать и 
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упорядочивать числа, представлять числа на координатной прямой, округлять 

числа; умение делать прикидку и оценку результата вычислений; 

4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, 

арифметический квадратный корень, многочлен, алгебраическая дробь, 

тождество; знакомство с корнем натуральной степени больше единицы; 

умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробно-

рациональных выражений и выражений с корнями, разложение многочлена на 

множители, в том числе с использованием формул разности квадратов и 

квадрата суммы и разности; 

5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с 

одной переменной, числовое неравенство, неравенство с переменной; умение 

решать линейные и квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения с 

одной переменной, системы двух линейных уравнений, линейные неравенства 

и их системы, квадратные и дробно-рациональные неравенства с одной 

переменной, в том числе при решении задач из других предметов и 

практических задач; умение использовать координатную прямую и 

координатную плоскость для изображения решений уравнений, неравенств и 

систем; 

6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; умение оперировать 

понятиями: прямая пропорциональность, линейная функция, квадратичная 

функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить 

графики функций, использовать графики для определения свойств процессов 

и зависимостей, для решения задач из других учебных предметов и реальной 

жизни; умение выражать формулами зависимости между величинами; 

7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

и геометрическая прогрессии; умение использовать свойства 

последовательностей, формулы суммы и общего члена при решении задач, в 

том числе задач из других учебных предметов и реальной жизни; 

8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и 

части, движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, 

задачи из области управления личными и семейными финансами); умение 

составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по условию задачи, 

исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных 

результатов; 

9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, равнобедренный и 

равносторонний треугольники, прямоугольный треугольник, медиана, 
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биссектриса и высота треугольника, четырехугольник, параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, круг, касательная; знакомство 

с пространственными фигурами; умение решать задачи, в том числе из 

повседневной жизни, на нахождение геометрических величин с применением 

изученных свойств фигур и фактов; 

10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство 

треугольников; параллельность и перпендикулярность прямых, угол между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные 

треугольники, симметрия относительно точки и прямой; умение распознавать 

равенство, симметрию и подобие фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых в окружающем мире; 

11) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина 

угла, синус и косинус угла треугольника), площадь; умение оценивать 

размеры предметов и объектов в окружающем мире; умение применять 

формулы периметра и площади многоугольников, длины окружности и 

площади круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение применять 

признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, 

теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей; 

12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, 

пространственные фигуры от руки, с помощью чертежных инструментов и 

электронных средств по текстовому или символьному описанию; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; 

координаты точки, вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, 

скалярное произведение векторов; умение использовать векторы и 

координаты для представления данных и решения задач, в том числе из других 

учебных предметов и реальной жизни; 

14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, 

таблицы, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения, размах числового набора; умение извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

умение распознавать изменчивые величины в окружающем мире; 

15) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный 

эксперимент), элементарное событие (элементарный исход) случайного 

опыта, случайное событие, вероятность события; умение находить 

вероятности случайных событий в опытах с равновозможными 

элементарными событиями; умение решать задачи методом организованного 

перебора и с использованием правила умножения; умение оценивать 
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вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически 

достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; 

знакомство с понятием независимых событий; знакомство с законом больших 

чисел и его ролью в массовых явлениях; 

16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, 

распознавать проявление законов математики в искусстве, описывать 

отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки, приводить примеры математических открытий и их авторов в 

отечественной и всемирной истории. 

По учебному предмету «Математика» (включая учебные курсы 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика») (углубленый 

уровень): 

1) умение свободно оперировать понятиями: множество, подмножество, 

операции над множествами; умение использовать графическое представление 

множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из 

других учебных предметов; 

2) умение свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и 

ложность высказываний, операции над высказываниями, таблицы истинности; 

умение строить высказывания и рассуждения на основе логических правил, 

решать логические задачи; 

3) умение свободно оперировать понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство, равносильные формулировки утверждений, обратное 

и противоположное утверждение; умение приводить примеры и 

контрпримеры; 

умение выводить формулы и приводить доказательства, в том числе 

методом "от противного" и методом математической индукции; 

4) умение свободно оперировать понятиями: граф, степень (валентность) 

вершины, связный граф, дерево, цикл, планарный граф; умение задавать и 

описывать графы разными способами;  

5) умение свободно оперировать понятиями: перестановки и факториал, 

число сочетаний, треугольник Паскаля; 

умение применять правило комбинаторного умножения и комбинаторные 

формулы для решения задач; 

6) умение свободно оперировать понятиями: натуральное число, простое 

и составное число, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и 

десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное и иррациональные 

числа; 
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множества натуральных, целых, рациональных, действительных 

(вещественных) чисел; умение сравнивать и упорядочивать числа, 

представлять числа на координатной прямой, округлять числа, делать 

прикидку и оценку результата вычислений; 

7) умение доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 

6, 9, 10, 11, признаки делимости суммы и произведения целых чисел при 

решении задач; умение находить наибольший общий делитель и наименьшее 

общее кратное чисел и использовать их при решении задач, применять 

алгоритм Евклида; умение свободно оперировать 

понятием остатка по модулю, находить остатки суммы и произведения по 

данному модулю; умение записывать натуральные числа в различных 

позиционных системах счисления, преобразовывать запись числа из одной 

системы счисления в другую; 

8) умение свободно оперировать понятиями: числовое и алгебраическое 

выражение, алгебраическая дробь, степень с целым показателем, 

арифметический квадратный корень, корень натуральной степени больше 

единицы, степень с рациональным показателем, одночлен, многочлен; умение 

выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробно-

рациональных выражений и выражений с корнями; умение выполнять 

преобразования многочленов, в том числе разложение на множители; 

9) умение свободно оперировать понятиями: тождество, тождественное 

преобразование, числовое равенство, уравнение с одной переменной, 

линейное уравнение, квадратное уравнение, неравенство; умение решать 

линейные и квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной 

переменной, системы уравнений, линейные, квадратные и дробно-

рациональные неравенства с одной переменной и их системы; умение 

составлять и решать уравнения, неравенства и их системы (в том числе с 

ограничениями, например, в целых числах) при решении математических 

задач, задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение решать 

уравнения, неравенства и системы графическим методом; знакомство с 

уравнениями и неравенствами с параметром; 

10) умение свободно оперировать понятиями: зависимость, функция, 

график функции, выполнять исследование функции; умение свободно 

оперировать понятиями: прямая пропорциональность, линейная функция, 

квадратичная функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола, 

кусочно-заданная функция; умение строить графики функций, выполнять 

преобразования графиков функций; умение использовать графики для 

исследования процессов и зависимостей; при решении задач из других 
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учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами 

зависимости между величинами; 

11) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, 

ограниченная последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) 

последовательность, арифметическая и геометрическая прогрессии; умение 

описывать и задавать последовательности, в том числе с помощью 

рекуррентных формул; умение использовать свойства последовательностей, 

формулы суммы и общего члена при решении задач, в том числе задач из 

других учебных предметов и реальной жизни; знакомство со сходимостью 

последовательностей; умение суммировать бесконечно убывающие 

геометрические прогрессии; 

12) умение решать задачи разных типов, в том числе на проценты, доли и 

части, движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, 

задачи из области управления личными и семейными финансами; умение 

составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по условию задачи, 

исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных 

результатов; 

13) умение свободно оперировать понятиями: столбиковые и круговые 

диаграммы, таблицы, среднее значение, медиана, наибольшее и наименьшее 

значение, рассеивание, размах, дисперсия и стандартное отклонение 

числового набора, статистические данные, статистическая устойчивость, 

группировка данных; знакомство со случайной изменчивостью в природе и 

обществе; умение выбирать способ представления информации, 

соответствующий природе данных и целям исследования; анализировать и 

сравнивать статистические характеристики числовых наборов, в том числе при 

решении задач из других учебных предметов; 

14) умение свободно оперировать понятиями: случайный опыт 

(случайный эксперимент), элементарное случайное событие (элементарный 

исход) опыта, случайное событие, частота и вероятность случайного события, 

условнаявероятность, независимые события, дерево случайного 

эксперимента; умение находить вероятности событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями; знакомство с ролью 

маловероятных и практически достоверных событий в природных и 

социальных явлениях; умение оценивать вероятности событий и явлений в 

природе и обществе; умение выполнять операции над случайными событиями, 

находить вероятности событий, в том числе с применением формул и 

графических схем (диаграмм Эйлера, графов); умение приводить примеры 

случайных величин и находить их числовые характеристики; знакомство с 

понятием математического ожидания случайной величины; представление о 
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законе больших чисел и о роли закона больших чисел в природе и в 

социальных явлениях; 

15) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, 

угол, длина отрезка, параллельность и перпендикулярность прямых, 

отношение "лежать между", проекция, перпендикуляр и наклонная; умение 

свободно оперировать понятиями: треугольник, равнобедренный треугольник, 

равносторонний (правильный) треугольник, 

прямоугольный треугольник, угол треугольника, внешний угол 

треугольника, медиана, высота, биссектриса треугольника, ломаная, 

многоугольник, четырехугольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

трапеция, окружность и круг, центральный угол, вписанный угол, вписанная в 

многоугольник окружность, описанная около многоугольника 

окружность, касательная к окружности; 

16) умение свободно оперировать понятиями: равные фигуры, равные 

отрезки, равные углы, равные треугольники, признаки равенства 

треугольников, признаки равенства прямоугольных треугольников; 

17) умение свободно оперировать понятиями: длина линии, величина 

угла, тригонометрические функции углов 

треугольника, площадь фигуры; умение выводить и использовать 

формулы для нахождения длин, площадей и величин углов; умение свободно 

оперировать формулами, выражающими свойства изученных фигур; умение 

использовать свойства равновеликих и равносоставленных фигур, теорему 

Пифагора, теоремы косинусов и синусов, теорему о вписанном угле, свойства 

касательных и секущих к окружности, формулы площади треугольника, 

суммы углов многоугольника при решении задач; умение выполнять 

измерения, вычисления и сравнения длин, расстояний, углов, площадей; 

умение оценивать размеры объектов в окружающем мире; 

18) умение свободно оперировать понятиями: движение на плоскости, 

параллельный перенос, симметрия, поворот, преобразование подобия, 

подобие фигур; распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в 

природе, искусстве, архитектуре и среди предметов окружающей обстановки; 

умение использовать геометрические отношения для 

решения задач, возникающих в реальной жизни; 

19) умение свободно оперировать свойствами геометрических фигур, 

самостоятельно формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать 

гипотезы о свойствах и признаках геометрических фигур, обосновывать или 

опровергать их; умение проводить классификацию фигур по различным 

признакам; умение выполнять необходимые дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 
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20) умение свободно оперировать понятиями: вектор, сумма, разность 

векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты вектора, ориентированная площадь 

параллелограмма; умение пользоваться векторным и координатным методом 

на плоскости для решения задач; умение находить уравнения прямой и 

окружности по данным элементам, использовать уравнения прямой и 

окружности для решения задач, использовать векторы и координаты для 

решения математических задач и задач из других учебных предметов; 

21) умение выбирать подходящий метод для решения задачи, приводить 

примеры математических закономерностей в природе и общественной жизни, 

распознавать проявление законов математики в искусстве; умение описывать 

отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; приводить примеры математических открытий и их авторов в 

отечественной и всемирной истории. 

По учебному предмету «Информатика» (базовый уровнь): 

1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и 

обработка информации, алгоритм, модель, цифровой продукт и их 

использование для решения учебных и практических задач; умение 

оперировать единицами измерения информационного объема и скорости 

передачи данных; 

2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и 

непозиционными системами счисления; записывать и сравнивать целые числа 

от 0 до 1024 в различных позиционных системах счисления с основаниями 2, 

8, 16, выполнять арифметические операции над ними; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; 

понимание основных принципов кодирования информации различной 

природы: текстовой (на углубленном уровне: в различных кодировках), 

графической, аудио; 

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое 

выражение; умение записывать логические выражения с использованием 

дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, определять истинность логических 

выражений, если известны значения истинности входящих в него переменных, 

строить таблицы истинности для логических выражений; записывать 

логические выражения на изучаемом языке программирования; 

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном обществе; понимание 

сущности алгоритма и его свойств; 

6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы для управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); 
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создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования 

(Python, C++, Паскаль, Java, С#, Школьный Алгоритмический Язык), 

реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных с 

использованием циклов и ветвлений; умение разбивать задачи на подзадачи, 

использовать константы, переменные и выражения различных типов 

(числовых, логических, символьных); анализировать предложенный 

алгоритм, определять, какие результаты возможны при заданном множестве 

исходных значений; 

7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы 

проверки делимости одного целого числа на другое, проверки натурального 

числа на простоту, выделения цифр из натурального числа, поиск максимумов, 

минимумов, суммы числовой последовательности; 

8) сформированность представлений о назначении основных 

компонентов компьютера; использование различных программных систем и 

сервисов компьютера, программного обеспечения; умение соотносить 

информацию о характеристиках персонального компьютера с решаемыми 

задачами; представление об истории и тенденциях развития информационных 

технологий, в том числе глобальных сетей; владение умением 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы, работать с 

файловой системой персонального компьютера с использованием 

графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, 

переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

9) владение умениями и навыками использования информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи 

и анализа различных видов информации, навыками создания личного 

информационного пространства; владение умениями пользования цифровыми 

сервисами государственных услуг, цифровыми образовательными сервисами; 

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

умение формализовать и структурировать информацию, используя 

электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых 

данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием 

(сортировкой) его элементов; умение применять в электронных таблицах 

формулы для расчетов с использованием встроенных функций, абсолютной, 

относительной, смешанной адресации; использовать электронные таблицы 

для численного моделирования в простых задачах из разных предметных 

областей; 
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11) сформированность представлений о сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и 

современными информационно-коммуникационными технологиями, 

основанными на достижениях науки и IТ-отрасли; 

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 

технических средств информационно-коммуникационных технологий; 

13) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной 

этики и права при работе с приложениями на любых устройствах и в сети 

Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного 

программного обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при 

использовании ресурсов сети Интернет, в том числе умение защищать 

персональную информацию от несанкционированного доступа и его 

последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных 

технологических и социально-психологических аспектов использования сети 

Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и 

ресурсов, опасность вредоносного кода); 

15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и 

окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в 

том числе кибербуллинг, фишинг). 

По учебному предмету «Информатика» (углубленный уровнь): 

1) свободное владение основными понятиями: информация, передача, 

хранение и обработка информации, алгоритм, модель, моделирование и их 

использование для решения учебных и практических задач; умение свободно 

оперировать единицами измерения информационного объема и скорости 

передачи данных; 

2) понимание различия между позиционными и непозиционными 

системами счисления; умение записать, сравнить и произвести 

арифметические операции над целыми числами в позиционных системах 

счисления; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; 

понимание основных принципов кодирования информации различной 

природы: числовой, текстовой (в различных современных кодировках), 

графической (в растровом и векторном представлении), аудио; 

4) свободное оперирование понятиями: высказывание, логическая 

операция, логическое выражение; умение записывать логические выражения с 

использованием дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, импликации и 

эквивалентности, определять истинность логических выражений, если 

известны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы 
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истинности для логических выражений, восстанавливать логические 

выражения по таблице истинности, записывать логические выражения на 

изучаемом языке программирования; 

5) владение терминологией, связанной с графами (вершина, ребро, путь, 

длина ребра и пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева); умение 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и 

иерархической структуры; умение находить кратчайший путь в заданной 

графе; 

6) наличие развитого алгоритмического мышления как необходимого 

условия профессиональной деятельности в современном обществе; свободное 

оперирование понятиями "исполнитель", "алгоритм", "программа", понимание 

разницы между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; умение выбирать подходящий алгоритм для решения задачи; 

7) свободное оперирование понятиями: переменная, тип данных, 

операция присваивания, арифметические и логические операции, включая 

операции целочисленного деления и остатка от деления; умение создавать 

программы на современном языке программирования общего назначения: 

Python, C++ (JAVA, С#), реализующие алгоритмы обработки числовых 

данных с использованием ветвлений, циклов со счетчиком, циклов с 

условиями, подпрограмм (алгоритмы проверки делимости одного целого 

числа на другое, проверки натурального числа на простоту, разложение на 

простые сомножители, выделение цифр из натурального числа, поиск 

максимумов, минимумов, суммы числовой последовательности и т.п.); 

владение техникой отладки и выполнения полученной программы в 

используемой среде разработки; 

8) умение составлять программы для решения типовых задач обработки 

массивов данных: числовых массивов, матриц, строк (других коллекций); 

умение записывать простые алгоритмы сортировки массивов на изучаемом 

языке программирования; умение использовать простые приемы 

динамического программирования, бинарного поиска, составлять и 

реализовывать несложные рекурсивные алгоритмы; 

9) сформированность представлений о назначении основных 

компонентов компьютера; умение соотносить информацию о характеристиках 

персонального компьютера с решаемыми задачами; представление об истории 

и тенденциях развития информационных технологий, в том числе глобальных 

сетей; владение умением ориентироваться в иерархической структуре 

файловой системы, работать с файловой системой персонального компьютера 

и облачными хранилищами с использованием графического интерфейса: 



 

 

30 

 

создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и архивировать 

файлы и каталоги; 

10) свободное владение умениями и навыками использования 

информационных и коммуникационных технологий для поиска, хранения, 

обработки и передачи и анализа различных видов информации, навыками 

создания личногоинформационного пространства; владение умениями 

пользования цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми 

образовательными сервисами; 

11) умение выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

умение формализовать и структурировать информацию, использовать 

электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых 

данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием его 

элементов; 

умение применять в электронных таблицах формулы для расчетов с 

использованием встроенных функций с использованием абсолютной, 

относительной, смешанной адресации; использовать электронные таблицы 

для численного моделирования в несложных задачах из разных предметных 

областей; оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

12) сформированность представлений о сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и 

современными информационно-коммуникационными технологиями, 

основанными на достижениях науки и IT-отрасли; 

13) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 

технических средств информационно-коммуникационных технологий; 

14) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной 

этики и права при работе с приложениями на любых устройствах и в сети 

Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

15) умение использовать различные средства защиты от вредоносного 

программного обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при 

использовании ресурсов сети Интернет, в том числе умение защищать 

персональную информацию от несанкционированного доступа и его 

последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных 

технологических и социально-психологических аспектов использования сети 

Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и 

ресурсов, опасность вредоносного кода); умение распознавать попытки и 

предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и 
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криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, 

фишинг). 

По учебному предмету «История»: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории разных стран и народов с историческими 

периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории 

родного края и истории России; определять современников исторических 

событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов 

народов в различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения 

учебных и практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории 

России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание 

исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого 

периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - начала 

XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая 

Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение 

страны с 2000-х годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); 

характеризовать итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в 

различные исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную 

точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: 

письменные, вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения 

познавательной задачи исторические источники разных типов (в том числе по 

истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с 

информацией из других источников при изучении исторических событий, 
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явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; 

характеризовать на основе анализа исторической карты/схемы исторические 

события, явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на 

исторической карте/схеме, с информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники 

исторической информации; представлять историческую информацию в форме 

таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации в справочной литературе, сети 

Интернет для решения познавательных задач, оценивать полноту и 

достоверность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов 

России. 

По учебному курсу «История России»: 

знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира 

с древности до 1914 года; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории; важнейших достижений культуры и систем ценностей, 

сформировавшихся в ходе исторического развития, в том числе по истории 

России: 

Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники 

российской истории. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. 

Формирование территории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X - начале XII в.: Территория, органы власти, социальная 

структура, хозяйственный уклад, крупнейшие города. Новгород как центр 

освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси. Внутриполитическое 

развитие. Общественный строй Руси. 

Древнерусское право. Внешняя политика и международные связи. 

Древнерусская культура. 
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Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель - 

самостоятельных государств. Эволюция общественного строя и права. 

Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. Формирование 

региональных центров культуры. 

Русские земли в середине XIII-XIV в.: Борьба Руси против монгольского 

нашествия. Судьбы русских земель после монгольского завоевания. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах 

Руси. Возвышение Московского княжества. 

Московское княжество во главе героической борьбы русского народа 

против ордынского господства. Православная церковь в ордынский период 

русской истории. Культурное пространство русских земель. Народы и 

государства степной зоны Восточной Европы и Сибири. Золотая Орда. 

Межкультурные связи и коммуникации. 

Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение 

русских земель вокруг Москвы.  

Междоусобная война в Московском княжестве. Новгород и Псков в XV 

в. Падение Византии и рост церковнополитической роли Москвы в 

православном мире. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского 

Судебника. Формирование единого аппарата управления. 

Культурное пространство единого государства. 

Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Сопротивление удельных князей. 

Органы государственной власти. Унификация денежной системы. 

Местничество. Государство и церковь. 

Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов 

местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. 

Социальная структура российского общества. Начало закрепощения 

крестьян. Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения. 

Культурное пространство России в XVI в. 

Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI в. 

Пресечение династии Рюриковичей. 

Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, 

сущности и основных этапах. 
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Самозванцы и самозванство. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Вступление в войну против России Речи Посполитой. 

Подъем национально-освободительного движения. Освобождение Москвы в 

1612 году. 

Земский собор 1613 года и его роль в укреплении государственности. 

Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление 

самодержавия. Церковный раскол. Экономическое развитие России в XVII в. 

Социальная структура российского общества. Русская деревня в XVII в. 

Юридическое оформление крепостного права. Социальные движения. 

Внешняя политика России в XVII в. Культурное пространство. 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические 

открытия. Начало освоения Сибири и Дальнего Востока. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты. Развитие образования 

и научных знаний. 

Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки 

преобразований. Экономическая политика Петра 

I. Роль государства в создании промышленности. Социальная политика. 

Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении 

страной. Реформы управления. Создание регулярной армии, военного флота. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Оппозиция реформам 

Петра I. Социальные движения. Внешняя политика. Северная война. 

Преобразования Петра I в области культуры. Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований. 

Эпоха "дворцовых переворотов": Причины и сущность дворцовых 

переворотов. Внутренняя и внешняя политика 

России в 1725-1762 гг. 

Россия в 1760-1790-х гг.: "Просвещенный абсолютизм", его особенности 

в России. Политическое развитие. 

Промышленность. Финансы. Сельское хозяйство. Внутренняя и внешняя 

торговля. Социальный строй. Народы России. 

Национальная политика. Обострение социальных противоречий, их 

влияние на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные 

задачи, направления, итоги. 

Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. Русская культура и культура народов России. Культура и 

быт российских сословий. Российская наука. Отечественное образование. 
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Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских 

привилегий. 

Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика 

Александра I в начале царствования. Проекты либеральных реформ. 

Негласный комитет. Реформы государственного управления. Внешняя 

политика России. 

Отечественная война 1812 года - важнейшее событие отечественной и 

мировой истории XIX в. Россия – великая мировая держава. Либеральные и 

охранительные тенденции во внутренней политике. Движение и восстание 

декабристов. 

Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные 

тенденции. Социально-экономическое развитие России в первой половине 

XIX в. Рост городов. Начало промышленного переворота и его особенности в 

России. Кодификация права. Оформление официальной идеологии. Сословная 

структура российского общества. 

Крестьянский вопрос. Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. 

Этнокультурный облик страны. Национальная политика. 

Кавказская война. Внешняя политика России в период правления 

Николая I. Крымская война. Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие 

реформы 1860-1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Национальная и религиозная политика. Общественное движение в 

период правления. Многовекторность внешней политики империи. 

Внутренняя политика Александра III. Реформы и "контрреформы". 

Национальная и религиозная политика. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Индустриализация 

и урбанизация. Пореформенный социум: идейные течения и общественные 

движения в 1880-1890-х гг. Основные регионы Российской империи и их роль 

в жизни страны. Внешняя политика Александра III. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. 

Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, 

социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Имперский центр и национальные регионы. Система 

власти. Николай II. Общественно-политические движения и политические 

партии в начале XX в. Политический терроризм. Первая российская 

революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма в России. «Основные 

Законы Российской империи» 1906 г. Общественное и политическое развитие 
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России в 1907-1914 гг. Россия в системе международных отношений. Внешняя 

политика Николая II. «Серебряный век» российской культуры: основные 

тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие науки и 

образования. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

Происхождение человека. Первобытное общество. 

История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных 

этапов. Древний Восток. Зарождение первых цивилизаций на берегах великих 

рек. Древний Египет, Месопотамия, Финикия, Палестина, Персидская 

держава, Древняя Индия, Древний Китай. Культура и религия стран Древнего 

Востока. 

Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней 

Греции. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и 

развитие христианства. 

История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и 

характеристика основных этапов. Социально-экономическое и политическое 

развитие стран Европы в Средние века. Страны и народы Азии, Америки и 

Африки в Средние века. Международные отношения в Средние века. Культура 

Средневековья. Возникновение и развитие ислама. 

Великие географические открытия. Возникновение капиталистических 

отношений в Западной Европе. Становление абсолютизма в европейских 

странах. 

Реформация и контрреформация в Европе. 

Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, 

Англии в конце XV-XVII вв. 

Внутриполитическое развитие Османской империи, Индии, Китая, 

Японии в конце XV-XVII вв. 

Борьба христианской Европы с расширением господства Османской 

империи. Политические и религиозные противоречия начала XVII в. 

Тридцатилетняя война. 

Международные отношения в конце XV-XVII вв. 

Культура и картина мира человека раннего Нового времени. 

История Нового времени: Периодизация и характеристика основных 

этапов. 

Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное. 

Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный 

переворот. Развитие парламентской монархии в Англии в XVIII в. 
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Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего 

сословия. Французская революция XVIII в. 

Своеобразие Священной Римской империи германской нации и 

государств, входивших в ее состав. Создание королевства Пруссия. 

Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за 

независимость британских колоний в Северной Америке и образование США. 

Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика 

Османской империи, Индии, Китая, Японии. 

Колониальный период в Латинской Америке. 

Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в 

XIX - начале XX в. Европейские революции XIX в. Утверждение 

конституционных и парламентских монархий. Создание Германской империи. 

Образование единого государства в Италии. 

США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США. 

Борьба за освобождение и образование независимых государств в 

Латинской Америке в XIX в. 

Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, 

Индии, Китая, Японии в XIX - начале XX в. 

Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 

Международные отношения в XIX в. 

Развитие науки, образования и культуры в Новое время. 

По учебному модулю «Введение в Новейшую историю России»: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

владение знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, гражданственности, уважения 

к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в 

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе;  
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формирование личностной позиции обучающихся по отношению не 

только к прошлому, но и к настоящему родной страны. 

По учебному предмету «Обществознание»: 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах 

человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности 

семьи как базового социального института; характерных чертах общества; 

содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные 

отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том 

числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налогового 

законодательства); процессах и явлениях в экономической (в области макро- 

и микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни 

общества; основах конституционного строя и организации государственной 

власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в 

Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-

кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 

противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-

нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и 

свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы 

морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, 

преемственность истории нашей Родины); государство как социальный 

институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 

деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов 

определенного типа в различных сферах общественной жизни, их 

структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и 

наступлением юридической ответственности; связи политических потрясений 

и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) социальные объекты, 

явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, 

их существенные признаки, элементы и основные функции; 
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5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в 

различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, 

явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и 

основных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности, в том числе для аргументированного объяснения роли 

информации и информационных технологий в современном мире; социальной 

и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного 

образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

необходимости правомерного налогового поведения, противодействия 

коррупции; проведения в отношении нашей страны международной политики 

«сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при исполнении 

типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки 

зрения социальных ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам 

социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные 

взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе 

процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов 

разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач, 

в том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других 

нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, 

схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 
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средств массовой информации (далее - СМИ) с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, включая 

экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, 

личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам 

социальных норм, экономической рациональности (включая вопросы, 

связанные с личными финансами и предпринимательской деятельностью, для 

оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения 

недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая 

основы финансовой грамотности, в практической (включая выполнение 

проектов индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для 

реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том 

числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 

для составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного 

представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том 

числе электронной) и составления простейших документов (заявления, 

обращения, декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, 

включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; осознание ценности культуры и традиций народов России. 

По учебному предмету «География»: 

1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных 

свойствах географических объектов, понимание роли географии в 

формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете 
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Земля, в решении современных практических задач своего населенного 

пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи 

устойчивого развития; понимание роли и места географической науки в 

системе научных дисциплин; 

2) освоение и применение системы знаний об основных географических 

закономерностях, определяющих развитие человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; 

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями 

географической терминологии и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и 

процессы на основе выделения их существенных признаков; 

5) умение классифицировать географические объекты и явления на 

основе их известных характерных свойств; 

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 

социальными и экономическими явлениями и процессами, реально 

наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; 

7) умение использовать географические знания для описания 

существенных признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной 

жизни, положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве; 

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и 

явлений на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для решения 

учебных, практико-ориентированных задач, практических задач в 

повседневной жизни; 

10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания 

для определения качества окружающей среды своей местности, путей ее 

сохранения и улучшения, задачи в сфере экономической географии для 

определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия. 
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По учебному предмету «Физика» (на базовом уровне): 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность 

базовых представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, о роли эксперимента в физике, о системообразующей роли физики в 

развитии естественных наук, техники и технологий, об эволюции физических 

знаний и их роли в целостной естественнонаучной картине мира, о вкладе 

российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки, объяснение 

процессов окружающего мира, развитие техники и технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе 

существования материи, об атомно-молекулярной теории строения вещества, 

о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых); умение различать явления (равномерное и 

неравномерное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

равновесие материальной точки и твердого тела, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, плавание тел, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение, тепловое движение частиц вещества, диффузия, 

тепловое расширение и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, плавление 

и кристаллизация, парообразование (испарение и кипение) и конденсация, 

электризация тел, взаимодействие электрических зарядов, действия 

электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение, отражение и преломление света, дисперсия 

света, разложение светового излучения в спектр, естественная 

радиоактивность, радиоактивные превращения атомных ядер, возникновение 

линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на 

основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; умение 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем 

мире, выделяя их существенные свойства/признаки; 

3) владение основами понятийного аппарата и символического языка 

физики и использование их для решения учебных задач, умение 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

фундаментальные и эмпирические законы (закон Паскаля, закон Архимеда, 

правило рычага, золотое правило механики, законы изменения и сохранения 

механической энергии, уравнение теплового баланса, закон сохранения 

импульса, закон сохранения электрического заряда, принцип относительности 

Галилея, принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, теорема о кинетической энергии, закон Гука, основные положения 

молекулярно-кинетической теории строения вещества, закон Кулона, принцип 
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суперпозиции электрических полей, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, законы прямолинейного распространения, отражения и 

преломления света); умение описывать изученные свойства тел и физические 

явления, используя физические величины; 

4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин 

(расстояние, промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, 

относительная влажность воздуха, сила тока, напряжение, сопротивление) с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей физических измерений; умение 

находить значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов 

серии измерений и учитывать погрешность измерений; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения 

правил безопасного труда: 

 наблюдение физических явлений: умение самостоятельно 

собирать экспериментальную установку из данного набора оборудования по 

инструкции, описывать ход опыта и записывать его результаты, 

формулировать выводы; 

 проведение прямых и косвенных измерений физических величин: 

умение планировать измерения, самостоятельно собирать экспериментальную 

установку по инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной погрешности результатов 

измерений; 

 проведение несложных экспериментальных исследований; 

самостоятельно собирать экспериментальную установку и проводить 

исследование по инструкции, представлять полученные зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, учитывать погрешности, 

делать выводы по результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная 

точка, абсолютно твердое тело, модели строения газов, жидкостей и твердых 

тел, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра) и умение 

применять их для объяснения физических процессов; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и 

в контексте ситуаций практико-ориентированного характера, в частности, 

выявлять причинно-следственные связи и строить объяснение с опорой на 

изученные свойства физических явлений, физические законы, закономерности 

и модели; 

8) умение решать расчетные задачи (на базе 2-3 уравнений), используя 

законы и формулы, связывающие физические величины, в частности, 

записывать краткое условие задачи, выявлять недостающие данные, выбирать 
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законы и формулы, необходимые для ее решения, использовать справочные 

данные, проводить расчеты и оценивать реалистичность полученного 

значения физической величины; умение определять размерность физической 

величины, полученной при решении задачи; 

9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в 

том числе бытовых приборов, и промышленных технологических процессов 

по их описанию, используя знания о свойствах физических явлений и 

необходимые физические закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами 

и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; понимание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации 

физического содержания с использованием информационно-

коммуникативных технологий; в том числе умение искать информацию 

физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя 

поисковый запрос; умение оценивать достоверность полученной информации 

на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; умение 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владение приемами конспектирования текста, базовыми навыками 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую; умение 

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 

информации из нескольких источников; 

12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, 

в том числе понимать задачи исследования, применять методы исследования, 

соответствующие поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом 

собственную деятельность и совместную деятельность в группе, следить за 

выполнением плана действий и корректировать его; 

13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных 

с физикой и современными технологиями, основанными на достижениях 

физической науки, позволяющие обучающимся рассматривать физико-

техническую область знаний как сферу своей будущей профессиональной 

деятельности. 

По учебному предмету «Физика» (на углубленном уровне): 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность 

понимания закономерной связи и познаваемости явлений природы, роли 



 

 

45 

 

физики в формировании культуры моделирования реальных явлений и 

процессов, представлений о роли эксперимента в физике и о выдающихся 

физических открытиях, о системообразующей роли физики в развитии 

естественных наук, техники и технологий, об эволюции физических знаний и 

их роли в целостной естественнонаучной картине мира, о вкладе российских 

и зарубежных ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов 

окружающего мира, развитие техники и технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи, об атомномолекулярной теории строения вещества, о 

физической сущности явлений природы (механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых); умение уверенно различать явления 

(равномерное и неравномерное движение, равноускоренное движение, 

свободное падение тел, движение по окружности, инертность, взаимодействие 

тел, реактивное движение, невесомость, равновесие материальной точки и 

твердого тела, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

плавание тел, колебательное движение (гармонические колебания, 

затухающие колебания, вынужденные колебания), резонанс, волновое 

движение (распространение и отражение звука, интерференция и дифракция 

волн), тепловое движение частиц вещества, диффузия, тепловое расширение и 

сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, тепловые потери, плавление и 

кристаллизация, парообразование (испарение и кипение) и конденсация, 

поверхностное натяжение, смачивание, капиллярные явления, электризация 

тел, взаимодействие электрических зарядов, действие электрического поля на 

электрический заряд, действия электрического тока, короткое замыкание, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током, прямолинейное распространение, отражение и 

преломление света, полное внутреннее отражение света, дисперсия света, 

разложение светового излучения в спектр, естественная радиоактивность, 

радиоактивные превращения атомных ядер, возникновение линейчатого 

спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; умение распознавать 

проявление изученных физических явлений в окружающем мире; решать 

практические задачи, выделяя в них существенные свойства и признаки 

физических явлений; 

3) уверенное владение основами понятийного аппарата и символического 

языка физики и использование их для решения учебных и практических задач, 

умение характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, 

используя фундаментальные и эмпирические законы: (закон Паскаля, 

закон Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, законы 
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изменения и сохранения механической энергии, уравнение теплового баланса, 

закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, 

принцип относительности Галилея, принцип суперпозиции сил, законы 

Ньютона, закон всемирного тяготения, теорема о кинетической энергии, закон 

Гука, закон Бернулли, основные положения молекулярно-кинетической 

теории строения вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции 

электрических полей, закон Ома для участка цепи, правила Кирхгофа, закон 

Джоуля-Ленца, законы прямолинейного распространения, отражения и 

преломления света, формула тонкой линзы); умение описывать изученные 

свойства тел и физические явления, используя физические величины; 

4) навык проводить прямые и косвенные измерения физических величин 

(расстояние, промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, 

относительная влажность воздуха, сила тока, напряжение, сопротивление) с 

использованием аналоговых или цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей 

физических измерений; умение находить значение измеряемой величины 

с помощью усреднения результатов серии измерений и оценивать 

погрешность измерений; умение обосновать выбор метода измерения; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения 

правил безопасного труда: 

наблюдение физических явлений: умение формулировать гипотезу о 

результатах наблюдения, самостоятельно собирать экспериментальную 

установку, описывать ход опыта и записывать его результаты, формулировать 

выводы; 

проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение 

планировать измерения, самостоятельно собирать экспериментальную 

установку из избыточного набора оборудования, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом оцененной 

погрешности результатов измерений; 

проведение несложных экспериментальных исследований: умение 

планировать исследование, самостоятельно собирать экспериментальную 

установку по инструкции, представлять полученные зависимости физических 

величин в виде таблиц и графиков, оценивать погрешности, делать выводы по 

результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств и условий применимости физических 

моделей (материальная точка, абсолютно твердое тело, идеальная жидкость, 

модели строения газов, жидкостей и твердых тел, световой луч, тонкая линза, 

планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра); соотносить 

реальные процессы и явления с известными физическими моделями, строить 
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простые физические модели реальных процессов и физических явлений и 

выделять при этом существенные и второстепенные свойства объектов, 

процессов, явлений; умение применять физические модели для объяснения 

физических процессов и решения учебных задач; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел и решать 

качественные задачи, в том числе требующие численного оценивания 

характерных значений физических величин, применения знаний из разных 

разделов курса физики в контексте ситуаций практико-ориентированного 

характера; умение выбирать адекватную физическую модель; умение 

выявлять причинно-следственные связи и выстраивать логическую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные свойства физических явлений, 

физические законы, закономерности и модели; 

8) умение уверенно решать расчетные задачи, выбирая адекватную 

физическую модель с использованием законов и формул, связывающих 

физические величины, в частности, умение записывать краткое условие и 

развернутое решение задачи, выявлять недостающие или избыточные данные, 

обосновывать выбор метода решения задачи, 

необходимых законов и формул, использовать справочные данные; 

умение применять методы анализа размерностей; 

умение находить и использовать аналогии в физических явлениях, 

использовать графические методы решения задач, 

проводить математические преобразования и расчеты и оценивать 

реалистичность полученного значения физической 

величины, в том числе с помощью анализа предельных случаев; умение 

определять размерность физической величины, полученной при решении 

задачи;  

9) умение использовать схемы и схематичные рисунки изученных 

технических устройств, измерительных приборов и технологических 

процессов при решении учебно-практических задач; умение характеризовать 

принципы действия технических устройств, в том числе бытовых приборов, и 

промышленных технологических процессов по их описанию, используя 

знания о свойствах физических явлений и необходимые физические 

закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами 

и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; понимание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 
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11) опыт поиска, преобразования и представления информации 

физического содержания с использованием информационно-

коммуникативных технологий; в том числе умение искать информацию 

физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя 

поисковый запрос; умение оценивать достоверность полученной информации 

на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; умение 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владение приемами конспектирования текста, базовыми навыками 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую; умение 

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 

информации из нескольких источников, представлять результаты проектной 

или исследовательской деятельности, используя понятийный аппарат курса 

физики и сопровождая выступление презентацией; 

12) умение совместно с учителем планировать и самостоятельно 

проводить учебное исследование или проектную работу, в том числе 

формулировать задачи исследования, выбирать методы исследования, 

соответствующие поставленной цели, самостоятельно планировать 

собственную и совместную деятельность в группе, следить за выполнением 

плана действий и корректировать его; 

13) расширенные представления о сферах профессиональной 

деятельности, связанных с физикой и современными технологиями, 

основанными на достижениях физической науки, позволяющие рассматривать 

физико-техническую область знаний как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности; сформированность мотивации к 

продолжению изучения физики как профильного предмета на уровне среднего 

общего образования. 

По учебному предмету «Химия» (на базовом уровне): 

1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, 

понимание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, компонента общей культуры и практической 

деятельности человека в условиях современного общества; понимание места 

химии среди других естественных наук; 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка 

химии для составления формул неорганических веществ, уравнений 

химических реакций; владение основами химической номенклатуры (IUPAC 

и тривиальной) и умение использовать ее для решения учебно-познавательных 

задач; умение использовать модели для объяснения строения атомов и 

молекул; 
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3) владение системой химических знаний и умение применять систему 

химических знаний, которая включает: 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, 

молекула, вещество, простое и сложное вещество, однородная и неоднородная 

смесь, относительные атомная и молекулярная массы, количество вещества, 

моль, молярная масса, молярный объем, оксид, кислота, основание, соль 

(средняя), химическая реакция, реакции соединения, реакции разложения, 

реакции замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и 

эндотермические реакции, раствор, массовая доля химического элемента в 

соединении, массовая доля и процентная концентрация вещества в растворе, 

ядро атома, электрический слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, 

валентность, степень окисления, химическая связь, электроотрицательность, 

полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, металлическая связь, 

кристаллическая решетка (атомная, ионная, металлическая, молекулярная), 

ион, катион, анион, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные 

реакции, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

электролиз, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, 

скорость химической реакции, катализатор, предельно допустимая 

концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы; 

 основополагающие законы химии: закон сохранения массы, 

периодический закон Д.И. Менделеева, закон постоянства состава, закон 

Авогадро; 

 теории химии: атомно-молекулярная теория, теория 

электролитической диссоциации, представления о научных методах познания, 

в том числе экспериментальных и теоретических методах исследования 

веществ и изучения химических реакций; 

4) представление о периодической зависимости свойств химических 

элементов (радиус атома, электроотрицательность), простых и сложных 

веществ от положения элементов в Периодической системе (в малых периодах 

и главных подгруппах) и электронного строения атома; умение объяснять 

связь положения элемента в Периодической системе с числовыми 

характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд 

ядра, общее число электронов), распределением электронов по 

энергетическим уровням атомов первых трех периодов, калия и кальция; 

классифицировать химические элементы; 

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические 

вещества и химические реакции; определять валентность и степень окисления 

химических элементов, вид химической связи и тип кристаллической 
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структуры в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

веществ (кислот, оснований), окислитель и восстановитель; 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых 

веществ (кислород, озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, 

хлор, натрий, калий, магний, кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, 

в том числе их водных растворов (вода, аммиак, хлороводород, сероводород, 

оксиды и гидроксиды металлов I - IIA групп, алюминия, меди (II), цинка, 

железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота и фосфора (III 

и V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, 

угольная, кремниевая кислота и их соли); умение прогнозировать и 

характеризовать свойства веществ в зависимости от их состава и строения, 

применение веществ в зависимости от их свойств, возможность протекания 

химических превращений в различных условиях, влияние веществ и 

химических процессов на организм человека и окружающую природную 

среду; 

7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том 

числе реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), 

иллюстрирующих химические свойства изученных классов/групп 

неорганических веществ, в том числе подтверждающих генетическую 

взаимосвязь между ними; 

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ, массовую долю химического элемента в соединении, массовую долю 

вещества в растворе, количество вещества и его массу, объем газов; умение 

проводить расчеты по уравнениям химических реакций и находить количество 

вещества, объем и массу реагентов или продуктов реакции; 

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) при изучении веществ и химических 

явлений; умение сформулировать проблему и предложить пути ее решения; 

знание основ безопасной работы с химическими веществами, химической 

посудой и лабораторным оборудованием; 

10) наличие практических навыков планирования и осуществления 

следующих химических экспериментов: 

 изучение и описание физических свойств веществ; 

 ознакомление с физическими и химическими явлениями; 

 опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических 

реакций; 

 изучение способов разделения смесей; 

 получение кислорода и изучение его свойств; 
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 получение водорода и изучение его свойств; 

 получение углекислого газа и изучение его свойств; 

 получение аммиака и изучение его свойств; 

 приготовление растворов с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

 исследование и описание свойств неорганических веществ 

различных классов; 

 применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и 

фенолфталеина) для определения характера среды в растворах кислот и 

щелочей; 

 изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, 

растворимыми и нерастворимыми основаниями, солями; 

 получение нерастворимых оснований; 

 вытеснение одного металла другим из раствора соли; 

 исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и 

цинка; 

 решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений»; 

 решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 

диссоциация»; 

 решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие 

неметаллы и их соединения»; 

 решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы 

и их соединения»; 

 химические эксперименты, иллюстрирующие признаки 

протекания реакций ионного обмена; 

 качественные реакции на присутствующих в водных растворах 

ионы: хлорид-, бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-

анионы, гидроксид-ионы, катионы аммония, магния, кальция, алюминия, 

железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 

 умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, 

доказательств, графиков и таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни, правилами поведения в целях 

сбережения здоровья и окружающей природной среды; понимание вреда 

(опасности) воздействия на живые организмы определенных веществ, 

способов уменьшения и предотвращения их вредного воздействия; понимание 

значения жиров, белков, углеводов для организма человека; 
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12) владение основами химической грамотности, включающей умение 

правильно использовать изученные вещества и материалы (в том числе 

минеральные удобрения, металлы и сплавы, продукты переработки 

природных источников углеводородов (угля, природного газа, нефти) в быту, 

сельском хозяйстве, на производстве; 

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в макро- и 

микромире, объяснять причины многообразия веществ; умение интегрировать 

химические знания со знаниями других учебных предметов; 

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных 

с химией и современными технологиями, основанными на достижениях 

химической науки, что позволит обучающимся рассматривать химию как 

сферу своей будущей профессиональной деятельности и сделать осознанный 

выбор химии как профильного предмета при переходе на уровень среднего 

общего образования; 

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по 

химии (научная и научно-популярная литература, словари, справочники, 

интернет-ресурсы); умение объективно оценивать информацию о веществах, 

их превращениях и практическом применении. 

По учебному предмету «Химия» (на углубленном уровне): 

1) владение системой химических знаний и умение применять систему 

химических знаний, которая включает: 

важнейшие химические понятия: относительная плотность газов, 

молярная масса смеси, мольная доля химического элемента в соединении, 

молярная концентрация вещества в растворе, соли (кислые, основные, 

двойные, смешанные), комплексные соединения, энергетический подуровень 

атома, водородная связь, ван-дер-ваальсова связь, кристаллические решетки 

(примитивная кубическая, объемно-центрированная кубическая, 

гранецентрированная кубическая, гексагональная плотноупакованная); 

основополагающие законы: закон Авогадро и его следствия, закон Гесса 

и его следствия, закон действующих масс; элементы химической 

термодинамики как одной из теоретических основ химии; 

2) представление о периодической зависимости свойств химических 

элементов (кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства 

оксидов и гидроксидов); умение объяснять связь положения элемента в 

Периодической системе с распределением электронов по энергетическим 

уровням, подуровням и орбиталям атомов первых четырех периодов; 

3) умение составлять молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей 

и предсказывать характер среды в водных растворах солей; 
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4) умение прогнозировать и характеризовать возможность протекания 

химических превращений в различных условиях на основе представлений 

химической кинетики и термодинамики; 

5) умение характеризовать физические и химические свойства простых 

веществ (бор, фосфор (красный, белый), медь, цинк, серебро) и сложных 

веществ, в том числе их водных растворов (оксид и гидроксид хрома (III), 

перманганат калия, оксиды азота (I, II, IV), галогениды кремния (IV) и 

фосфора (III и V), борная кислота, уксусная кислота, кислородсодержащие 

кислоты хлора и их соли); 

6) умение вычислять мольную долю химического элемента в соединении, 

молярную концентрацию вещества в растворе; умение находить простейшую 

формулу вещества по массовым или мольным долям элементов, проводить 

расчеты по уравнениям химических реакций с учетом недостатка одного из 

реагентов, практического выхода продукта, значения теплового эффекта 

реакции; умение определять состав смесей с использованием решения систем 

уравнений с двумя и тремя неизвестными; 

7) наличие практических навыков планирования и осуществления 

химических экспериментов: 

приготовление растворов с определенной молярной концентрацией 

растворенного вещества; 

применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для 

определения характера среды в растворах солей; 

исследование амфотерных свойств гидроксида хрома (III); 

умение решать экспериментальные задачи по теме "Окислительно-

восстановительные реакции"; 

умение решать экспериментальные задачи по теме "Гидролиз солей"; 

качественные реакции на присутствующие в водных растворах сульфит-, 

сульфид-, нитрат- и нитрит-анионы. 

По учебному предмету «Биология» (на базовом уровне): 

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к 

собственному организму; понимание роли биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать 

сущность живого, называть отличия живого от неживого, перечислять 

основные закономерности организации, функционирования объектов, 

явлений, процессов живой природы, эволюционного развития органического 

мира в его единстве с неживой природой; сформированность представлений о 

современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 
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3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: 

использование изученных терминов, понятий, теорий, законов и 

закономерностей для объяснения наблюдаемых биологических объектов, 

явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта 

использования методов биологии с целью изучения живых объектов, 

биологических явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение 

несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с 

использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе 

органического мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, 

животные): строение, процессы жизнедеятельности, их происхождение, 

значение в природе и жизни человека; 

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, 

его происхождение, сходства и отличия человека от животных, 

характеризовать строение и процессы жизнедеятельности организма человека, 

его приспособленность к различным экологическим факторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и 

характеризовать важнейшие биологические процессы в организмах растений, 

животных и человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования 

потомством признаков от родительских форм с организацией клетки, 

наличием в ней хромосом как носителей наследственной информации, об 

основных закономерностях наследования признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей 

среды, их роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление 

об антропогенном факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении 

биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, стоящих перед 

человечеством и способах их преодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том 

числе выявлять причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать 

выводы на основании полученных результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для 

объяснения строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие 

биологических наук; 

14) владение навыками работы с информацией биологического 

содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных 
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данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического 

анализа информации и оценки ее достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить 

учебное исследование или проектную работу в области биологии; с учетом 

намеченной цели формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, 

выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; 

публично представлять полученные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других 

учебных предметов; 

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и охране 

природных экосистем, сохранению и укреплению здоровья человека; умение 

выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового 

образа жизни, сбалансированного питания и физической активности; 

неприятие вредных привычек и зависимостей; умение противодействовать 

лженаучным манипуляциям в области здоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, 

выращивания культурных растений и ухода за домашними животными. 

 

 

По учебному предмету «Биология» (на углубленном уровне): 

1) умение характеризовать систему биологических наук, включающую в 

себя молекулярную биологию, цитологию, гистологию, морфологию, 

анатомию, физиологию, генетику и экологию; 

2) знание основных положений клеточной теории, основ эволюционной 

теории Ч.Дарвина, законов г.Менделя, хромосомной теории наследственности 

Т.Моргана, закона Харди-Вайнберга, закона гомологических рядов 

Н.И.Вавилова, основных этапов возникновения и развития жизни на Земле, 

основных этапов возникновения и развития жизни на Земле, 

биогеографических правил Аллена, Глогера и Бергмана, основных 

геохимических циклов; умение свободно оперировать понятиями экосистема, 

экологическая пирамида, трофическая сеть, биоразнообразие, особо 

охраняемые природные территории (резерваты), заповедники, национальные 

парки, биосферные резерваты; знать, что такое Красная книга; умение 

характеризовать место человека в системе животного мира, основные этапы и 

факторы его эволюции; 
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3) умение свободно оперировать знаниями анатомии, гистологии и 

физиологии растений, животных и человека, объяснять, в чем заключаются 

особенности организменного уровня организации жизни, характеризовать 

основные этапы онтогенеза растений, животных и человека; 

4) понимание механизма самовоспроизведения клеток; представление об 

основных этапах деления клеток прокариот и эукариот, о митозе и мейозе, о 

роли клеточного ядра, строении и функции хромосом, о генах и геноме, об 

основах генетической инженерии и геномики; понимание значения работ по 

расшифровке геномов вирусов, бактерий, грибов, растений и животных; 

умение характеризовать подходы к анализу больших данных в биологии, 

характеризовать цели и задачи биоинформатики; 

5) умение объяснять причины наследственных заболеваний, различать 

среди них моногенные и полигенные, знать механизмы возникновения 

наиболее распространенных из них, используя при этом понятия ген, мутация, 

хромосома, геном; умение свободно решать качественные и количественные 

задачи, используя основные наследуемые и ненаследуемые показатели 

сравниваемых индивидуумов и показатели состояния их здоровья; умение 

понимать и объяснять принципы современных биомедицинских методов; 

умение понимать принципы этики биомедицинских исследований и 

клинических испытаний; 

6) умение характеризовать признаки растений и животных, объяснять 

наличие в пределах одного вида растений и животных форм, контрастных по 

одному и тому же признаку, различать среди них моногенные и полигенные, 

используя при этом понятия ген, мутация, хромосома, геном; умение свободно 

оперировать понятиями фенотип, генотип, наследственность и изменчивость, 

генетическое разнообразие, генетические ресурсы растений, животных и 

микроорганизмов, сорт, порода, штамм; умение решать качественные и 

количественные задачи, используя основные наследуемые и ненаследуемые 

показатели сравниваемых особей; понимание принципов современных 

методов создания сортов растений, пород животных и штаммов 

микроорганизмов; понимание целей и задач селекции и биотехнологии, 

основные принципы и требования продовольственной безопасности и 

биобезопасности; 

7) понимание особенностей надорганизменного уровня организации 

жизни; умение оперировать понятиями микрофлора, микробиом, 

микросимбионт; умение свободно оперировать знаниями о причинах 

распространенных инфекционных заболеваний животных и человека и о 

причинах распространенных болезней растений, связывая их с жизненными 

циклами и организацией геномов вирусов, бактерий, простейших и 
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паразитических насекомых; понимание принципов профилактики и лечения 

распространенных инфекционных заболеваний животных и человека и 

принципов борьбы с патогенами и вредителями растений; 

8) интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как 

профильного предмета на уровне среднего общего образования для будущей 

профессиональной деятельности в области биологии, медицины, экологии, 

ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, психологии, 

искусства, спорта. 

По учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»: 

1) понимание вклада представителей различных народов России в 

формирования ее цивилизационного наследия; 

2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, 

Российской Федерации; 

3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества 

народов Российской Федерации; 

5) формирование уважительного отношения к национальным и 

этническим ценностям, религиозным чувствам народов Российской 

Федерации; 

6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного 

духовного наследия народов Российской Федерации. 

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной 

грамоты (конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; 

передача формы предмета светом и тенью; основы цветоведения; пропорции 

человеческой фигуры и головы); о различных художественных материалах в 

изобразительном искусстве; о различных способах живописного построения 

изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о 

выдающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и 

архитекторах; о создании выразительного художественного образа и 

условности языка изобразительного искусства; о декоративно-прикладном 

искусстве (народное искусство и произведения современных художников 

декоративно-прикладного искусства); о различных видах дизайна; о 

различных способах проектной графики; 

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-

обобщенные изображения на основе традиционных образов; владеть 
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практическими навыками выразительного использования формы, объема, 

цвета, фактуры и других средств в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; выбирать характер 

линий для создания ярких, эмоциональных образов в рисунке; воспроизводить 

с натуры предметы окружающей реальности, используя различные 

художественные материалы; создавать образы, используя все выразительные 

возможности цвета; изображать сложную форму предмета (силуэт) как 

соотношение простых геометрических фигур с соблюдением их пропорций; 

строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции; воспроизводить предметы и явления окружающей реальности по 

памяти и представлению (в доступной форме); выбирать и использовать 

различные художественные материалы для передачи собственного 

художественного замысла; создавать творческие работы в материале; 

выражать свои мысли изобразительными средствами: выполнять эскизы 

дизайнерских разработок (эскизы объектов малых архитектурных форм, 

эскизы художественного решения различных предметов, эскизы костюмов, 

эскизы графических композиций, эскизы декоративных панно); использовать 

информационно-коммуникационные технологии в создании художественных 

проектов; 

3) выполнение учебно-творческих работ с применением различных 

материалов и техник. 

По учебному предмету «Музыка»: 

1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения 

музыки в художественной культуре и синтетических видах творчества, 

взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов; 

2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм 

музыки, характерных черт и образцов творчества русских и зарубежных 

композиторов, видов оркестров и инструментов; 

3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов; 

4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов- 

классиков и современных композиторов (в хоре и индивидуально), 

воспроизводить мелодии произведений инструментальных и вокальных 

жанров; 

5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 
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6) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, 

виды хора и оркестра. 

По учебному предмету «Технология»: 

1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; осознание роли техники и 

технологий для прогрессивного развития общества; понимание социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития 

технологий и понимания трендов технологического развития, в том числе в 

сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта, роботизированных 

систем, ресурсосберегающей энергетики и другим приоритетным 

направлениям научно-технологического развития Российской Федерации; 

овладение основами анализа закономерностей развития технологий и 

навыками синтеза новых технологических решений; 

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда; 

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, знаниями правил выполнения графической документации; 

5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

6) сформированность умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

По учебному предмету «Физическая культура»: 

1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям 

физической культурой; 

2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и 

строить индивидуальные программы оздоровления и физического развития; 

3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью с учетом индивидуальных возможностей и 
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особенностей обучающихся, планировать содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной недели; 

4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими 

упражнениями с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; 

5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение 

и перемещение пострадавших, проведение иммобилизации с помощью 

подручных средств, выполнение осмотра пострадавшего на наличие 

наружных кровотечений и мероприятий по их остановке); 

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической 

подготовленности, наблюдение за динамикой развития своих физических 

качеств и двигательных способностей, оценивать состояние организма и 

определять тренирующее воздействие занятий физическими упражнениями, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями; 

7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих 

упражнений; 

8) владение основами технических действий и приемами различных 

видов спорта, их использование в игровой и соревновательной деятельности; 

9) умение повышать функциональные возможности систем организма 

при подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания 

значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению 

здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, 

курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 

личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и 

государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении 

государственной и международной безопасности, обороны страны, в 

противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 
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5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе 

террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут 

произойти во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, 

на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при 

коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры 

и средства индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать 

первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, 

наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 

обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) 

ситуации с учетом реальных условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в 

помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых 

мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной 

среды). 

При включении в основную образовательную программу предметов, 

курсов, в том числе внеурочной деятельности, предметные результаты для 

которых не прописаны в федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, предметные результаты 

разрабатываются самостоятельно, прописываются в конкретных рабочих 

программах по предмету, курсу, в том числе внеурочной деятельности. 

Рабочие программы являются частью ООП и представлены в Приложении.  

При разработке программ курсов внеурочной деятельности в разделе 

«Предметные результаты» прописываются результаты с учетом специфики 

содержания предметных областей.  
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Учебные предметы, курсы по выбору:  

 Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся обеспечивает:  

 удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся;  

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при 

получении среднего общего образования;  

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;  

 развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной 

области научного знания или вида деятельности;  

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся.  

 Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов 

по выбору обучающихся отражают:  

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 

изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, 

их мировоззрения, ценностносмысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению;  

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности;  

 развитие способности к непрерывному самообразованию, 

овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции;  

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования;  

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

Индивидуальный(ые) проект(ы):  

 Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают:  

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления;  
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 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;  

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей;  

 способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов.  

1.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности  

в образовательной организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

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

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических работников как 

основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации 

как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной  

и критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП 

ООО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки в 

соответствии с внутренней системой оценки качества образования (ВСОКО) и 

единым графиком оценочных процедур школы. 

Внутренняя оценка включает:   
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 стартовую диагностику (стартовые (диагностические) работы); 

 текущую и тематическую оценку; 

 итоговую оценку; 

 промежуточную аттестацию; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений 

обучающихся (комплексные (диагностические) работы). 

Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества образования (в том числе 

всероссийские проверочные работы); 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального  

и федерального уровней; 

 итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в 

оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению  

к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса, выступает достаточной основой для продолжения 

обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур для выявления 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 



 

 

65 

 

итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга, в том числе оценок проектов, практических, 

исследовательских, творческих работ, наблюдения; 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность 

включения обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность 

(самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием 

информационно-коммуникационных (цифровых) технологий.  

Критериальное оценивание применяется при реализации форм 

внутреннего оценивания. Это процесс сравнения образовательных 

достижений обучающихся с заранее определенными и известными всем 

участникам образовательного процесса. Все работы внутреннего оценивания 

должны содержать критерии оценивания, позволяющие задать ясные 

ориентиры для организации учебного процесса.  

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС 

ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность. Достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня.  

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся 

в общественно значимых мероприятиях федерального, регионального, 

муниципального уровней и уровня образовательной организации, в 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

учебных предметов; в ответственности за результаты обучения; способности 

проводить осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии.   

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных.  
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При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО, которые отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных, регулятивных 

универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

 познавательными универсальными учебными действиями 

(замещение, моделирование, кодирование и декодирование информации, 

логические операции, включая общие приемы решения задач); 

 коммуникативными универсальными учебными действиями 

(приобретение умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими 

работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 

разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером); 

 регулятивными универсальными учебными действиями 

(способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской, 

естественнонаучной, математической, цифровой, финансовой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга по оценке 

достижения метапредметных результатов:  
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
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*По решению педагогического совета формы и сроки мониторинга по 

оценке достижения метапредметных результатов могут быть изменены, 

также возможно привлечение сторонних организаций для проведения 

независимой оценки.  

Административный контроль за достижением планируемых 

метапредметных результатов проводится один раз за учебный год во всех 

классах, задания для формирования метапредметных результатов включены в 

содержание уроков, курсов, в том числе внеурочной деятельности. Учитель 

проводит оценку метапредметных результатов в форме текущего контроля, 

наблюдений по своему предмету. Классный руководитель на основе 

вышеперечисленных мониторингов и собственных наблюдений формирует 

характеристику выпускника 9 класса, с подробных анализом достижения 

результатов освоения ООП, в том числе метапредметных.  

В качестве инструментария используются диагностические материалы по 

оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.  
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Возможно использовать диагностические материалы с сайтов*: 

1. Электронный банк заданий для оценки функциональной 

грамотности https://fg.resh.edu.ru/,  

2. Открытый банк заданий для оценки естественнонаучной 

грамотности (VII-IX классы) https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-gramotnosti  

3. ФИОКО - Открытые задания PISA hпримеры-задач-pisa   

4. Банк заданий для формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся основной школы (5-9 классы) 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/  

*Список банка заданий может быть расширен по решению 

педагогического совета.  

Формы оценки: 

 для проверки читательской грамотности - письменная работа  

на межпредметной основе; 

 для проверки цифровой грамотности - практическая работа в 

сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых 

и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не менее чем один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и 

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

учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную  

и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и другие).  

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

прописаны в локальном нормативном акте школы, регламентирующем 

вопросы проектной деятельности.  

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
https://fioco.ru/примеры-задач-pisa
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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доклад и другие); 

 художественная творческая работа (в области литературы, 

музыки, изобразительного искусства), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и других; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по социальному проекту. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

 сформированность познавательных универсальных учебных 

действий: способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование 

и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

 сформированность предметных знаний и способов действий: 

умение раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии 

с рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий; 

 сформированность регулятивных универсальных учебных 

действий: умение самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью  

во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных универсальных учебных 

действий: умение ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты освоения ООП ООО с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также 

на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
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содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, релевантных соответствующим направлениям 

функциональной грамотности. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание  

и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание  

и понимание роли изучаемой области знания и (или) вида деятельности в 

различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а 

также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и 

видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

применению  

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

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретённых знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление 

способности обучающихся применять предметные знания и умения во 

внеучебной ситуации, в реальной жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим 

работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и 

итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к данной ООП ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов  

их формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), 

устно (письменно), практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 
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(при необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий.  

Процедуры оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов – часть системы внутришкольного 

контроля и внутренней системы оценки качества образования.  Контроль за 

процедурами осуществляется администрацией образовательной организации 

с целью получения информации о качестве образовательного процесса, 

качестве подготовки и проведения уроков, также являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.  

Основным инструментом контроля за проведением процедуры оценки 

предметных результатов является единый график оценочных процедур, 

который объединяет все уровни оценочных процедур.  

В единый график вносятся все контрольные, проверочные и 

диагностические работы, которые выполняются всеми обучающимися в 

классе одновременно и длительность которые составляет не менее тридцати 

минут. 

Заполнение графика начинается с внесения процедур федерального 

уровня, далее следуют региональные мониторинги, оценочные процедуры, 

проводимые общеобразовательной организацией. При получении 

информации о проведении мониторинга федерального и/или регионального 

уровней после создания документа в график вносятся изменения. 

При составлении единого графика оценочных процедур используются 

«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к 

формированию графика оценочных процедур в образовательных 

организациях» (Письмо Минпросвещения РФ №СК-228/03, федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки №1-169/08-01 от 6.08.2021).     

Стартовая диагностика в 5 классах (стартовые (диагностические) 

работы) 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного 

общего образования.  

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса и выступает  

как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся.  

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 
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средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями.  

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками  

с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Стартовая диагностика (стартовые (диагностические) работы) по 

отдельным предметам 

Стартовая диагностика по отдельным предметам 5-9 классов может 

проводиться педагогическими работниками с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Данный вид диагностики является инициативой педагогов, вносится в 

тематическое планирование, проводится учителем самостоятельно, вносится в 

единый график оценочных процедур при выполнении условий к проведению 

оценочных работ (работы выполняются всеми обучающимися в классе 

одновременно и длительность которых составляет не менее тридцати минут).  

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения обучающегося в освоении программы 

учебного предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей  

и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность), и диагностической, способствующей выявлению  

и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании по учебному предмету.  

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки 

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

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

продвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету. 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

представлены в тематическом планировании в рабочих программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Тематический контроль проводится учителем в соответствии с 

календарно-тематическим планированием, учитель вправе вносить изменения 

в график проведения тематического контроля в соответствии с «Положением 

о рабочей программе», на основе причин, указанных там же.  

В единый график оценочных процедур вносятся только те формы 

тематического контроля, которые рассчитаны на выполнение всеми 

обучающимися в классе одновременно и длительность которых составляет не 

менее тридцати минут.  

Выставление отметок в журнал за данный вид контроля проводится в 

соответствии с календарно-тематическим планированием, особенности 

заполнения журнала по данному вопросу прописаны в локальном 

нормативном акте «Порядок заполнения электронного журнала», система 

оценивания представлена в разделе «Особенности оценки предметных 

результатов». 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Особенности оценки функциональной грамотности 

Функциональная грамотность как интегральная характеристика 

образовательных достижений обучающихся в процессе освоения требований 

ФГОС общего образования проявляется в способности использовать 

(переносить) освоенные в учебном процессе знания, умения, отношения и 

ценности для решения внеучебных задач, приближенных к реалиям 

современной жизни.  

Формирование и оценка функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой грамотности, а также 

глобальной компетентности и креативного мышления и других 

составляющих, отнесенных к функциональной грамотности) имеют сложный 

комплексный характер и осуществляются практически на всех учебных 

предметах, в урочной и внеурочной деятельности.  
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Оценка уровня сформированности функциональной грамотности 

является проявлением системно-деятельностного подхода к оценке 

образовательных достижений обучающихся. Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, 

которые отличаются от традиционных учебных задач тем, что в заданиях 

описывается жизненная проблемная ситуация, как правило, близкая и 

понятная обучающемуся. Используются разные форматы представления 

информации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др.  

Способ решения проблемы явно не задан, допускаются альтернативные 

подходы к выполнению задания. Значительная часть заданий требует 

осознанного выбора модели поведения. На отдельных предметах 

формируются специфические для данного предмета знания, а также 

компетенции, например, на уроках естественно-научного цикла формируются 

умения объяснять наблюдаемые явления, проводить исследования и 

интерпретировать полученные результаты.  

На всех предметах обучающиеся работают с информацией, 

представленной в различном виде, и решают специфические для данной 

предметной области задачи. По результатам выполнения отдельных заданий 

нельзя делать вывод о сформированности функциональной грамотности.  

На основе выполнения предметной диагностической или контрольной 

работы делается вывод о качестве и уровне достижения планируемых 

результатов ФГОС по данному предмету на основе единой шкалы оценки.  

В построении данной шкалы свой вклад вносят задания на оценку 

сформированности знаний и понимания их применения в различных учебных 

и внеучебных ситуациях. Успешное выполнение заданий на применение 

освоенного учебного материала во внеучебном контексте позволяет 

определить высший уровень достижений по данному предмету.  

Администрация образовательной организации принимает решение о 

включении в план внутришкольного оценивания комплексных работ по 

функциональной грамотности или диагностических работ по отдельным 

составляющим функциональной грамотности и последовательности их 

проведения. 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В соответствии с 

58 статьей 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формы 

промежуточной аттестации определены в учебном плане ОО, порядок 
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проведения промежуточной аттестации регламентирован локальным 

нормативным актом «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и об оценке 

образовательных достижений обучающихся».  

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов 

регламентируются федеральными и региональными нормативными 

документами, в том числе проведение независимой оценки качества 

образования, федеральных, региональных мониторингов.  

Администрацией образовательной организацией регулярно проводится 

мониторинг изменений в документах, из числа административного состава 

назначен ответственный за проведение внешних процедур оценки 

планируемых результатов как на базе ОО, так и на базе других 

образовательных организаций.  

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета школы, регламентируется 

локальным актом образовательной организации, фиксируется в планах 

внутришкольного контроля и внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО). Результаты внутреннего мониторинга являются 

основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации 

педагогического работника. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей обязательной части учебного плана 

Пояснительная записка 

В соответствии с пунктом 6.3. статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» при реализации обязательной части образовательной 

программы основного общего образования непосредственно применяются 

федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», 

«Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». По остальным предметам учебного плана 

основного общего образования школа также на основании решения 

педагогического совета (протокол № 1 от 29 августа 2023 года) приняла 

решение использовать федеральные рабочие программы.  

В данной ООП рабочие программы учебных предметов использованы из 

ФОП ООО и дополнены общим тематическим планированием для соблюдения 

структуры рабочих программ в соответствии с ФГОС ООО.  

Учитель-предметник при разработке рабочей программы учебного 

предмета использует содержание учебного предмета, планируемые 

результаты в соответствии с данным разделом образовательной программы. 

Тематическое планирование в рабочих программах учителей-предметников 

разрабатываются с учётом распределённых часов на каждый предмет по 

учебному плану на текущий учебный год.  

Учитель-предметник в целях сохранения норм снижения 

бюрократической нагрузки на педагогов (приказ Минпросвещения России от 

21 июля 2022 года № 582 «Об утверждении перечня документации, подготовка 

которой осуществляется педагогическим работником при реализации 

основных общеобразовательных программ) имеет право использовать в 

учебном процессе рабочую программу разработанную им в конструкторе 

рабочих программ https://edsoo.ru. за своим ID номером.  

Инвариантная часть плана внеурочной деятельности реализуется курсами 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном», «Россия – мои горизонты» и 

«Функциональная грамотность» в соответствии с Федеральными рабочими 

программами. В ЧОУ «Гимназия имени Гумхановой К.Б» реализуются также 

вариативные модули курсов внеурочной деятельности: Кружок «Физика в 

экспериментах», Клуб «Клуб говорения на английском языке», Кружок 

«ОДНКНР дополнительный курс», Кружок «Решение биологических задач в 

ходе подготовки к ОГЭ», Кружок «Русская словесность», Кружок «Трудные 

вопросы математики», Кружок «Проектная и исследовательская 

деятельность», Объединение «Школа волонтера». Рабочие программы 

https://edsoo.ru/
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вариативных курсов внеурочной деятельности являются приложением к ООП 

ООО и направленны на увеличение количества часов учебных предметов в 

обязательной части учебного плана (пункт 167.5.2 ФОП ООО). 

   

2.1.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету  

«Русский язык» 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

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

программа по русскому языку, русский язык) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по русскому языку и дополнена общим тематическим планированием в целях 

приведения структуры рабочей программы в соответствие с требованием 

ФГОС ООО.  

Пояснительная записка 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 

функций государственного языка и языка межнационального общения важны 

для каждого жителя России, независимо от места его проживания и 

этнической принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных 

формах его существования и функциональных разновидностях, понимание его 

стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 

ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека 

областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Содержание программы по русскому языку ориентировано также на 

развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека 

читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных 

форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни.  

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление 

сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 
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выражения и хранения духовного богатства русского и других народов 

России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, проявление уважения к общероссийской и 

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

овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в 

собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения, овладение русским языком как средством получения различной 

информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие 

универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, 

абстрагирования, обобщения, классификации, установления определённых 

закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения русского 

языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать 

тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и 

другие), осваивать стратегии и тактики информационно-смысловой 

переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего 

смысла, коммуникативного намерения автора, логической структуры, роли 

языковых средств. 

Общее количество часов на реализацию учебного предмета «Русский 

язык» определяется учебным планом на текущий учебный год. 

 

Содержание обучения в 5 классе 

Общие сведения о языке. 

Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о 

языке. 
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Основные разделы лингвистики. 

Язык и речь. 

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

полилог. 

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

особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

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

литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика. 

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

на основе жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с использованием жизненного и 

читательского опыта, сюжетной картины (в том числе сочинения-

миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды 

чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Текст. 

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

текста. Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение; их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста 

на композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор 

слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем 

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

языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного 

или прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица 

рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

Функциональные разновидности языка. 
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Общее представление о функциональных разновидностях языка (о 

разговорной речи, функциональных стилях, языке художественной 

литературы). 

Система языка. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Орфография. 

Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология. 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); 

основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощью 

толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения 

слова. Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении 

словарным богатством родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. Орфография. 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды 

морфем (корень, приставка, суффикс, окончание). 



 

 

81 

 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с 

нулём звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми 

гласными (в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, 

непроизносимыми согласными (в рамках изученного). 

Правописание ё – о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых при письме приставок и приставок на -з (-

с). 

Правописание ы – и после приставок. 

Правописание ы – и после ц. 

Орфографический анализ слова (в рамках изученного). 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные 

части речи. 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного. Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, 

имена существительные собственные и нарицательные; имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или 

только множественного числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. Нормы произношения, 

нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён существительных 

(в рамках изученного). 

Правописание собственных имён существительных. Правописание ь на 

конце имён существительных после шипящих. 
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Правописание безударных окончаний имён существительных. 

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

существительных. 

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

имён существительных. 

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

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

-клан- – -клон-, -скак- – -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного). 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки ударения (в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

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

прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на 

шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Орфографический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

Глагол. 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции глагола. 

Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). 
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Правописание корней с чередованием е // и: -бер- – -бир-, -блест- – -блист-

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

– -тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в 

форме 2-го лица единственного числа после шипящих. 

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

ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего 

времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, 

наречные). Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания 

и эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 

способы его выражения: именем существительным или местоимением в 

именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме 

творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме 

именительного падежа с существительным в форме родительного падежа. 

Сказуемое и способы его выражения: глаголом, именем существительным, 

именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. 

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

Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по 

значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, 

условия, уступки). 
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Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их 

роль в речи. Особенности интонации предложений с однородными членами. 

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

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

с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и 

средства его выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными 

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

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

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и 

союзной связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые 

(общее представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из 

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

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога при письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

Пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 

 

Содержание обучения в 6 классе 

Общие сведения о языке. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Понятие о литературном языке. 

Язык и речь. 

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

сообщение на лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

Текст. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем 

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

языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный); главная и второстепенная информация текста; 

пересказ текста. 
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Описание как тип речи. 

Описание внешности человека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описание местности. 

Описание действий. 

Функциональные разновидности языка. 

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

Словарная статья. Научное сообщение. 

Система языка.  

Лексикология. Культура речи. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно 

русские и заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и 

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

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. Употребление лексических 

средств в соответствии с ситуацией общения. 

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

выразительного словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. 

 Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, 

переход из одной части речи в другую). 

Понятие об этимологии (общее представление). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание 

сложных и сложносокращённых слов. 

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

приставках пре- и при-. 

Орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфология. Культура речи. Орфография. 
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Имя существительное. 

Особенности словообразования. 

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки 

ударения (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения имён существительных. 

Морфологический анализ имён существительных.  

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

Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного). 

Имя прилагательное. 

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

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

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного). 

Орфографический анализ имени прилагательного (в рамках изученного). 

Имя числительное. 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические 

функции имён числительных. 

Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, 

дробные, собирательные), порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные 

числительные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных. 

Морфологический анализ имён числительных. 

Правила правописания имён числительных: написание ь в именах 

числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных; правила правописания окончаний числительных. 

Орфографический анализ имён числительных (в рамках изученного). 

Местоимение. 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

местоимений. Роль местоимений в речи. 
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Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, 

относительные, указательные, притяжательные, неопределённые, 

отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Морфологический анализ местоимений. 

Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского 

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

смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, 

неточности); притяжательные и указательные местоимения как средства связи 

предложений в тексте. 

Правила правописания местоимений: правописание местоимений с не и 

ни; слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. 

Орфографический анализ местоимений (в рамках изученного). 

Глагол. 

Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном 

значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. Нормы 

ударения в глагольных формах (в рамках изученного). Нормы словоизменения 

глаголов. Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном 

наклонении глагола. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

 

Содержание обучения в 7 классе 

Общие сведения о языке. 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры 

и истории народа. 

Язык и речь. 

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

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации. 

Текст. 

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

Структура текста. Абзац. 
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Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация 

текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем 

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

языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Функциональные разновидности языка. 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

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

язык художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. Инструкция. 

Система языка.  

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Причастие. 

Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии. Синтаксические функции причастия, роль в 

речи. 

Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Созвучные причастия и имена 

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

некоторых формах причастий. 

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

суффиксах причастий и отглагольных имён прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Орфографический анализ причастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным 

оборотом (в рамках изученного). 

 Деепричастие. 

Деепричастие как особая форма глагола. Признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. Правильное построение 

предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Постановка 

ударения в деепричастиях. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное 

написание не с деепричастиями. 

Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с 

деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

 Наречие. 

Общее грамматическое значение наречий. Синтаксические свойства 

наречий. Роль в речи. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы 

сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий. Нормы 

постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы 

образования степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; 

слитное и раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); 

правописание суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-

; употребление ь после шипящих на конце наречий; правописание суффиксов 

наречий -о и -е после шипящих. 

Орфографический анализ наречий (в рамках изученного). 

Слова категории состояния. 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 
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Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическая функция слов категории состояния. Роль слов категории 

состояния в речи. 

Служебные части речи. 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие 

самостоятельных частей речи от служебных. 

Предлог. 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и 

непроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые и 

составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с 

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

образование предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, 

согласно, вопреки, наперерез. 

Правописание производных предлогов. 

Союз. 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных 

членов предложения и частей сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание 

составных союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и 

подчинительные. Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные 

союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях (в рамках 

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

однородные члены и части сложного предложения.  

Частица. 

Частица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различных 

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

Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением 

и стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с 

частицами. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, 

отрицательные, модальные. 

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

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

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

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

ка. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие 

к действию, этикетные междометия); междометия производные и 

непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной 

и художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и 

пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в 

предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. 

Использование грамматических омонимов в речи. 

 

Содержание обучения в 8 классе 

Общие сведения о языке. 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь. 

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

выступление с научным сообщением. 

Диалог. 

Текст. 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из 

различных источников; использование лингвистических словарей; тезисы, 

конспект. 

Функциональные разновидности языка. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 
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Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание 

различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи 

предложений в тексте. 

Система языка. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание. 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

глагольные, именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения 

словосочетаний. 

Предложение. 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и 

интонационная законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске 

(восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловые 

особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 

предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи 

(интонация, логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, 

сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов 

(распространённые, нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдение в устной речи интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

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

Двусоставное предложение. 

Главные члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное) и способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство – 

меньшинство, количественными сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения 

согласованные и несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. Дополнение как 

второстепенный член предложения. Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды 

обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа действия, меры и 

степени, условия, уступки). 

Односоставные предложения. 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных 

предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнённое предложение. 

Предложения с однородными членами. 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. 

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

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

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

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

Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах. 

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном 

предложениях с союзом и. 

Предложения с обособленными членами. 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные 

конструкции. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом; правила обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными 

конструкциями. 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и 

нераспространённое обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением 

различной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, 

порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 
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Содержание обучения в 9 классе 

Общие сведения о языке. 

Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в 

современном мире. 

Язык и речь. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

(повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 

(повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения с использованием 

жизненного и читательского опыта, иллюстраций, фотографий, сюжетной 

картины (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или 

прослушанного текста. 

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм русского литературного языка; орфографических, 

пунктуационных правил в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, 

справочной литературой. 

Текст. 

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

числе сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в 

художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

Функциональные разновидности языка. 

Функциональные разновидности современного русского языка: 

разговорная речь; функциональные стили: научный (научно-учебный), 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы 

(повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации 

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

стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 
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Язык художественной литературы и его отличие от других 

разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их 

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

и другие). 

 Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

Сложносочинённое предложение. 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с 

разными смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая 

синонимия сложносочинённых предложений и простых предложений с 

однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила 

постановки знаков препинания в сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 

Сложноподчинённое предложение. 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная 

части предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных 

слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и 

простых предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 
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Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и 

следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, 

уступки. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, 

меры и степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения, место 

придаточного определительного в сложноподчинённом предложении; 

построение сложноподчинённого предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными 

словами какой, который. 

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых 

предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых 

предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление 

бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия 

бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая 

и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 

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

предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связи. 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 
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Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Прямая и косвенная речь. 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной 

речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила 

постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой 

речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике 

правописания. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

на уровне основного общего образования 

 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

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

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

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

отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе 

примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 
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образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной 

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

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

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

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов 

России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 

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

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

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

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственного отношения к своему здоровью и 

установки на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 
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психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» (далее – Интернет) в образовательном процессе; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать языковые средства для выражения своего 

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

написанных на русском языке, сформированность навыков рефлексии, 

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

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, общеобравательной организации, населенного пункта, родного края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения, активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя 

в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

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

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, 

закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

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

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

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

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений 

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

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

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

опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: познавательные универсальные учебные 
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действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

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

анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей 

и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 

процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным 

и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных 

задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе лингвистического исследования (эксперимента); 
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, 

схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с 

точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём 

информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных 

задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

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

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку 

зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в 

письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 
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знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать 

их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения; 
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развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и 

намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать 

способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по 

своему направлению и координировать свои действия с действиями других 

членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку. 

Общие сведения о языке. 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить 

примеры, свидетельствующие об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи 

(звук, морфема, слово, словосочетание, предложение). 
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Язык и речь. 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом 

и монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при 

решении практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы. 

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

в диалоге и (или) полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не 

менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным – научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

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

мысль текста, формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного 

текста (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять 

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

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать при письме нормы современного русского литературного 

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

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

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

правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями), пользоваться разными видами лексических словарей; 

соблюдать в устной речи и при письме правила речевого этикета. 

Текст. 

Распознавать основные признаки текста, делить текст на композиционно-

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

текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 
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местоимения, повтор слова), применять эти знания при создании собственного 

текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности), с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей 

функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей 

языка в практике создания текста (в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в 

практике его создания. 

Создавать тексты-повествования с использованием жизненного и 

читательского опыта; тексты с использованием сюжетной картины (в том 

числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений, сочинения 

объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку 

восстановленного текста с использованием образца. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и 

прочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярного 

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

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, передавать 

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

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

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

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные (созданные другими обучающимися) тексты с 

целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста – целостность, связность, 

информативность). 

Функциональные разновидности языка. 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, 

функциональных стилей, языка художественной литературы. 

Система языка.  

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, 

характеризовать систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 
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Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов. 

Орфография. 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и 

небуквенные орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе 

применять знание о правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология. 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов, определение значения 

слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные 

слова и омонимы, правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография. 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

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

выделять основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование 

гласных с нулём звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания неизменяемых приставок и 

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

проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 

изученного), корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

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

после ц. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 
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Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах 

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

языке для решения практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. 

Проводить орфографический анализ имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного). 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Имя существительное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки 

и синтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в 

речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён 

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

употребления несклоняемых имён существительных. 

Соблюдать правила правописания имён существительных: безударных 

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

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

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

употребления (неупотребления) ь на конце имён существительных после 

шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными; 

правописание собственных имён существительных. 

Имя прилагательное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки 

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

различать полную и краткую формы имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в 

рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударных 

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



 

 

110 

 

имён прилагательных с основой на шипящие; правила слитного и раздельного 

написания не с именами прилагательными.  

 Глагол. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки 

и синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и 

предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой 

формы) глагола, выделять его основу, выделять основу настоящего (будущего 

простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного). 

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

использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в 

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

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

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

раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

проводить синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений, 

проводить пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных 

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

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного 

слова (именные, глагольные, наречные), простые неосложнённые 

предложения; простые предложения, осложнённые однородными членами, 

включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

обращением, распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических 

основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов 

(распространённые и нераспространённые), определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, способы 
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выражения подлежащего (именем существительным или местоимением в 

именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме 

творительного падежа с предлогом, сочетанием имени числительного в форме 

именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и 

сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилагательным), 

типичные средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках 

изученного). 

Соблюдать при письме пунктуационные правила при постановке тире 

между подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях 

с однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом 

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

обобщающим словом при однородных членах; с обращением, в предложениях 

с прямой речью, в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных 

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

диалог. 

Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 

 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому 

языку: 

Общие сведения о языке. 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, приводить 

примеры использования русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамках 

изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, 

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

лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) 

объёмом не менее 4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 
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Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

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

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

сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста 

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

слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, 

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

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского 

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

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

связного текста объёмом 100-110 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение второго года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями), соблюдать в устной речи и при письме 

правила речевого этикета. 

Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам, с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи; характеризовать особенности описания как типа речи (описание 

внешности человека, помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе 

притяжательные и указательные местоимения, видо-временную 

соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при 

выполнении анализа различных видов и в речевой практике, использовать 

знание основных признаков текста в практике создания собственного текста. 
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Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание внешности человека, помещения, природы, 

местности, действий) с использованием жизненного и читательского опыта, 

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

более предложений; сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом 

функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, 

сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме, выделять главную и 

второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте, 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

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

виде текста. 

Редактировать собственные тексты с использованием знаний норм 

современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, 

научного стиля речи, перечислять требования к составлению словарной статьи 

и научного сообщения, анализировать тексты разных функциональных 

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

статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Система языка. 

Лексикология. Культура речи. 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова, различать слова с точки зрения их принадлежности к 

активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы 

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

общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы), определять 

стилистическую окраску слова. Проводить лексический анализ слов. 
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Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения, понимать их основное 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи 

с целью повышения её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, определять их значения; 

характеризовать ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией, пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, 

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

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; 

выделять производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной 

части речи в другую), проводить морфемный и словообразовательный анализ 

слов, применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать 

изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов, применять 

знания по орфографии в практике правописания. 

Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов, 

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

приставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

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

словами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках 

изученного), словоизменения имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных, нормы 

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

соблюдать правила правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов 

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

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение 

имени числительного; различать разряды имён числительных по значению, по 

строению. 
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Склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать 

роль имён числительных в речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать 

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

числительных, написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных, правила правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; 

различать разряды местоимений, склонять местоимения; характеризовать 

особенности их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли 

в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями 

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

со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, 

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

слитного, раздельного и дефисного написания местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые 

глаголы; определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, 

условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные 

глаголы, использовать личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного 

наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён 

числительных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике 

и графике в практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы, проводить орфографический 

анализ слов, применять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного), применять 

знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому 

языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать 

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

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 

предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-

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

научным сообщением. 

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

темы на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог – запрос информации, 

диалог – сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, 

ознакомительное, детальное) публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не 

менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических 

текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 

рассуждение-размышление) объёмом не менее 230 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста, формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подробно, сжато и выборочно 

передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных 

публицистических текстов (для подробного изложения объём исходного 

текста должен составлять не менее 180 слов, для сжатого и выборочного 

изложения – не менее 200 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского 

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

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

связного текста объёмом 110–120 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение третьего года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями), соблюдать при письме правила речевого 

этикета. 

Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам; выявлять его структуру, особенности абзацного членения, 
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языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и 

частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

использованием жизненного и читательского опыта, произведений искусства 

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

сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 

характера темы). 

Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, 

сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, выделять 

главную и второстепенную информацию в тексте, передавать содержание 

текста с изменением лица рассказчика, использовать способы 

информационной переработки текста, извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, 

схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный 

тексты, редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы с использованием знаний норм современного русского 

литературного языка. 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную 

речь и функциональные стили (научный, публицистический, официально-

деловой), язык художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе 

сферу употребления, функции), употребления языковых средств 

выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построения 

текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, 

заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, 

интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 
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Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе 

сферу употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра 

инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Система языка. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический 

анализ слов, применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, 

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

фразеологических словарей русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; 

понимать их коммуникативное назначение в художественном тексте и 

использовать в речи как средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, 

происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; 

проводить лексический анализ слов, применять знания по лексике и 

фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую 

и грамматическую омонимию, понимать особенности употребления омонимов 

в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой 

практике. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова 

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

проводить их морфологический анализ: определять общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксические функции. 

Причастие. 

Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять 

признаки глагола и имени прилагательного в причастии; определять 

синтаксические функции причастия. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, 

действительные и страдательные причастия, различать и характеризовать 

полные и краткие формы страдательных причастий, склонять причастия. 
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Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, 

применять это умение в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, 

конструировать причастные обороты. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия 

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

ставить ударение в некоторых формах причастий, применять правила 

правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в 

причастиях и отглагольных именах прилагательных, написания гласной перед 

суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени, перед 

суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени, написания не 

с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с 

причастным оборотом (в рамках изученного). 

Деепричастие. 

Характеризовать деепричастие как особую форму глагола. 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую 

функцию деепричастия. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, 

применять это умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в 

предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, 

правила слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с 

одиночным деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

Наречие. 

Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение 

наречий, различать разряды наречий по значению; характеризовать 
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особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в 

речи. 

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в 

рамках изученного), применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, 

произношения наречий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания 

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

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

после шипящих, написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; 

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

написания не с наречиями. 

Слова категории состояния. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки 

слов категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и 

роль в речи. 

Служебные части речи. 

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их 

отличия от самостоятельных частей речи. 

Предлог. 

Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать 

производные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями, соблюдать правила правописания 

производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений 

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

правописания производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз. 

Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды 

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

числе как средств связи однородных членов предложения и частей сложного 

предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями, соблюдать правила правописания союзов, 

постановки знаков препинания в сложных союзных предложениях, 

постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. 
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Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в 

речевой практике. 

Частица. 

Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды 

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

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

интонационные особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и 

стилистической окраской; соблюдать правила правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в 

речевой практике. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению, объяснять роль междометий в речи, 

характеризовать особенности звукоподражательных слов и их употребление в 

разговорной речи, в художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение 

в речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с 

междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому 

языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 

предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической 

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

повествование); выступать с научным сообщением. 

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

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

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 
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Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-

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

выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не 

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

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского 

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

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

связного текста объёмом 120-140 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение четвёртого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями), понимать особенности использования 

мимики и жестов в разговорной речи, объяснять национальную 

обусловленность норм речевого этикета, соблюдать в устной речи и при 

письме правила русского речевого этикета. 

Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности, указывать способы 

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

его принадлежности к функционально-смысловому типу речи, анализировать 

языковые средства выразительности в тексте (фонетические, 

словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и 

жанров, применять эти знания при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

использованием жизненного и читательского опыта, тексты с использованием 

произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и 
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более предложений, сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и 

жанра сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию 

из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-

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

схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими 

обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и формы, 

сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, 

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

выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в 

тексте, средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика), публицистических 

жанров, оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Система языка. 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, 

распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного 

слова: именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной 

связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание, 

выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение. 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи, различать функции знаков 

препинания. 
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Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной 

окраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности, 

языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях, 

использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, 

вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ, 

различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его 

выражения, применять нормы построения простого предложения, 

использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, 

количественными сочетаниями, применять правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных 

членов, предложения полные и неполные (понимать особенности 

употребления неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в 

устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения, 

прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды 

односоставных предложений (назывное предложение, определённо-личное 

предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-личное 

предложение, безличное предложение), характеризовать грамматические 

различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений, выявлять синтаксическую синонимию односоставных и 

двусоставных предложений; понимать особенности употребления 

односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, 

интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, 

нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их 

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

определения; находить обобщающие слова при однородных членах, понимать 

особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных 

типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, 

связанными двойными союзами не только… но и, как… так и. 
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Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся 

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

знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных 

членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе 

предложения с неоднородными определениями; простые предложения, 

осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, осложнённые обособленными членами, 

обращением, вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций, применять правила 

постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом, 

правила обособления согласованных и несогласованных определений (в том 

числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций; правила постановки 

знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями.  

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные 

предложения и вставные конструкции, понимать особенности употребления 

предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными 

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

выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в 

рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений, применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому 

языку: 
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Общие сведения о языке. 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, 

общества; понимать внутренние и внешние функции русского языка и 

рассказать о них. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 

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

художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, 

монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать 

с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 

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

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

менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным – научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского 

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

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

связного текста объёмом 140-160 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями). 

Текст. 

Анализировать текст: определять тему и главную мысль текста, 

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому 

типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, 

рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, 

зачину или концовке. 
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Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта, 

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

более предложений или объёмом не менее 6-7 предложений сложной 

структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную 

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

сочинения, характера темы. 

Работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в 

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

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, 

представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

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

виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен 

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

менее 300 слов). 

Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися 

тексты с целью совершенствования их содержания (проверка фактического 

материала, начальный логический анализ текста – целостность, связность, 

информативность). 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации 

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

стиля; основные особенности языка художественной литературы; 

особенности сочетания элементов разговорной речи и разных 

функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, 

понимать особенности их сочетания в пределах одного текста, понимать 

особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения 

текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам 
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речи, функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, 

конспекта, написания реферата. 

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

и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям и языковой правильности, исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной 

литературы в сравнении с другими функциональными разновидностями 

языка, распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Сложносочинённое предложение. 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, 

бессоюзные и союзные предложения (сложносочинённые и 

сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, 

смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений 

с разными типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в 

речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого 

предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однородными членами, использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

сложносочинённых предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

 Сложноподчинённое предложение. 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого 

предложения. 

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

смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными, сложноподчинённые предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, 

причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, 

следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых 

предложений и простых предложений с обособленными членами, 

использовать соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого 

предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений 

в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

сложноподчинённых предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и 

правила постановки знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих 

отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного 

сложного предложения.  

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений 

в речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных 

сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений, использовать 

соответствующие конструкции в речи, применять правила постановки знаков 

препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с 

разными видами связи. 
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Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных 

предложений с разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи. 

Прямая и косвенная речь. 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию 

предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитировать и применять разные способы включения цитат в 

высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и 

косвенной речью, при цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с 

прямой и косвенной речью, при цитировании. 

  

Тематическое планирование учебного предмета  

«Русский язык» 

Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП ООО и 

внесены под соответствующими пунктами в федеральной образовательной 

программе основного общего образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме 

будет прописано на начало учебного года учителем-предметником в «рабочей 

программе учителя» на основании распределённых часов по учебному плану 

на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочей программы в 

соответствие с ФГОС ООО (пункт 32.1) включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

№ 

п/п 

Тема Количество часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

Э(Ц)ОР  

1. 5 класс  

19.6.1. Общие сведения о языке. 

19.6.2. Язык и речь. 

19.6.3. Текст. 

19.6.4. Функциональные разновидности 

языка. 

19.6.5. Система языка. 

19.6.5.1. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

19.6.5.2. Орфография. 

19.6.5.3. Лексикология. 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем-

предметником в 

зависимости от 

нагрузки по 

учебному плану на 

текущий учебный 

год в рабочей 

Каждый учитель-

предметник в своей 

рабочей программе 

указывает в данном 

разделе возможное 

использование  

учебно-

методических 

материалов 

(мультимедийные 
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19.6.5.4. Морфемика. Орфография. 

19.6.5.5. Морфология. Культура речи. 

Орфография. 

19.6.5.6. Имя существительное. 

19.6.5.7. Имя прилагательное. 

19.6.5.8. Глагол. 

19.6.5.9. Синтаксис. Культура речи. 

Пунктуация. 

программе учителя программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровые программы, 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми для 

обучения и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленными в 

электронном 

(цифровом) виде и 

реализующими 

дидактические 

возможности ИКТ, 

содержание 

которых 

соответствует 

законодательству 

об образовании. 

2. 6 класс 

19.7.1. Общие сведения о языке. 

19.7.2. Язык и речь. 

19.7.3. Текст. 

19.7.4. Функциональные разновидности 

языка. 

19.7.5. Система языка.  

19.7.5.1. Лексикология. Культура речи. 

19.7.5.2. Словообразование. Культура 

речи. Орфография. 

19.7.5.3. Морфология. Культура речи. 

Орфография. 

19.7.5.3.1. Имя существительное. 

19.7.5.3.2. Имя прилагательное. 

19.7.5.3.3. Имя числительное. 

19.7.5.3.4. Местоимение. 

19.7.5.3.5. Глагол. 

3. 7 класс 

19.8.1. Общие сведения о языке. 

19.8.2. Язык и речь. 

19.8.4. Функциональные разновидности 

языка. 

19.8.5. Система языка.  

19.8.5.1. Морфология. Культура речи. 

Орфография. 

19.8.5.2. Причастие. 

19.8.5.3. Деепричастие. 

19.8.5.4. Наречие. 

19.8.5.5. Слова категории состояния. 

19.8.5.6. Служебные части речи. 

19.8.5.7. Предлог. 

19.8.5.8. Союз. 

19.8.5.9. Частица. 

19.8.5.10. Междометия и 

звукоподражательные слова. 

 8 класс 

19.9.1. Общие сведения о языке. 

Часы на каждую 

тему 

Каждый учитель-

предметник в своей 
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19.9.2. Язык и речь. 

19.9.3. Текст. 

19.9.4. Функциональные разновидности 

языка. 

19.9.5. Система языка. 

19.9.5.1. Синтаксис. Культура речи. 

Пунктуация. 

19.9.5.2. Словосочетание. 

19.9.5.3. Предложение. 

19.9.5.4. Двусоставное предложение. 

19.9.5.4.1. Главные члены предложения. 

19.9.5.4.2. Второстепенные члены 

предложения. 

19.9.5.5. Односоставные предложения. 

19.9.5.6. Простое осложнённое 

предложение. 

19.9.5.6.1. Предложения с однородными 

членами. 

19.9.5.6.2. Предложения с 

обособленными членами. 

19.9.5.6.3. Предложения с обращениями, 

вводными и вставными конструкциями. 

распределяются 

учителем-

предметником в 

зависимости от 

нагрузки по 

учебному плану на 

текущий учебный 

год в рабочей 

программе учителя 

рабочей программе 

указывает в данном 

разделе возможное 

использование  

учебно-

методических 

материалов 

(мультимедийные 

программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровые программы, 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми для 

обучения и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленными в 

электронном 

(цифровом) виде и 

реализующими 

дидактические 

возможности ИКТ, 

содержание 

которых 

соответствует 

законодательству 

об образовании. 

 9 класс 

19.10.1. Общие сведения о языке. 

19.10.2. Язык и речь. 

19.10.3. Текст. 

19.10.4. Функциональные 

разновидности языка. 

19.10.5. Синтаксис. Культура речи. 

Пунктуация. 

19.10.5.1. Сложное предложение. 
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19.10.5.2. Сложносочинённое 

предложение. 

19.10.5.3. Сложноподчинённое 

предложение. 

19.10.5.4. Бессоюзное сложное 

предложение. 

19.10.5.5. Сложные предложения с 

разными видами союзной и бессоюзной 

связи. 

19.10.5.6. Прямая и косвенная речь. 

 

2.1.2. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Литература» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

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

программа по литературе, литература) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

литературе и дополнена общим тематическим планированием в целях 

приведения структуры рабочей программы в соответствие с требованием 

ФГОС ООО.  

Основу содержания литературного образования составляют чтение и 

изучение выдающихся художественных произведений русской и мировой 

литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, как 

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

восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и 

интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-

эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей 

обучающихся, их психического и литературного развития, жизненного и 

читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего 

образования невозможно без учёта преемственности с учебным предметом 

«Литературное чтение» на уровне начального общего образования, 

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

учебными предметами предметной области «Искусство», что способствует 

развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию 

эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в 

творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-

литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и 

представлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 
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Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования 

состоят в формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и 

создания собственных устных и письменных высказываний, в развитии 

чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим 

культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной 

литературе.  

Достижение целей изучения литературы возможно при решении 

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

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к 

наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим 

образцам современной литературы, воспитании уважения к отечественной 

классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-

культурной идентичности и способности к диалогу культур, освоению 

духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического 

мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения 

литературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы 

на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, 

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

способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 

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

посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием обучающегося, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на 
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формирование у обучающихся системы знаний о литературе как искусстве 

слова, в том числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, 

необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных 

произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, 

сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие 

читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти 

задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений 

и их художественные особенности, выделять авторскую позицию и выражать 

собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты 

художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя 

возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций, сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их 

фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с произведениями 

других искусств, формировать представления о специфике литературы в ряду 

других искусств и об историко-литературном процессе, развивать умения 

поиска необходимой информации с использованием различных источников, 

владеть навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры, направлены на совершенствование речи обучающихся на примере 

высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные 

виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными 

видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, воспринимая чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивая свою. 

Общее количество часов, выделяемое на изучение учебного предмета, 

определяется учебным планом на текущий учебный год. 

Содержание обучения в 5 классе 

Мифология. 

Мифы народов России и мира. 

Фольклор. 

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

и народов мира (не менее трёх). 

Литература первой половины XIX века. 

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

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

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

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

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

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

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Литература второй половины XIX века. 

И.С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

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

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

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

Литература XIX-ХХ веков. 

Стихотворения отечественных поэтов XIX-ХХ веков о родной 

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

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

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

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX-XX 

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

фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и другие. 

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

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

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не 

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

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

«Никита» и другие. 

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

Литература XX-XXI веков. 

Произведения отечественной литературы на тему «Человек на войне» 

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

Яковлев «Девочки с Васильевского острова», В.П. Катаев «Сын полка», К.М. 

Симонов «Сын артиллериста» и другие. 

Произведения отечественных писателей XIX-XXI веков на тему детства 

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

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

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

и другие. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно 

по выбору). Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», 

«Миллион приключений» (главы по выбору) и другие. 

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

Карим «Эту песню мать мне пела». 

Зарубежная литература. 

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

королева», «Соловей» и другие. 

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

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

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

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

Например, М. Твен «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору), 

Д. Лондон «Сказание о Кише», Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», 

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

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 

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

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

Сетон-Томпсон «Королевская аналостанка», Д. Даррелл «Говорящий 

свёрток», Д. Лондон «Белый клык», Д. Киплинг «Маугли», «Рикки-Тикки-

Тави» и другие. 

Содержание обучения в 6 классе 

Античная литература.  

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

Фольклор.  

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

разбойник», «Садко» и другие. 

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

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

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

Древнерусская литература. 

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

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

Царьград», «Предание о смерти князя Олега». 

Литература первой половины XIX века. 

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

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

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

«Утёс» и другие. 

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

«Соловей» и другие. 

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

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

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

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

И.С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

Н.С. Лесков. Сказ «Левша». 

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

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

«Хамелеон», «Смерть чиновника» и другие. 

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

Литература XX века. 

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

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

другие. 

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх 

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

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

Б.Ш. Окуджавы, Д.С. Самойлова. 

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

Великой Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б.Л. 

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

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

1942 Новый год») и другие. 

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

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не 

менее двух). Например, Р.П. Погодин «Кирпичные острова», Р.И. Фраерман 

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

лёгкая лодка в мире» и другие. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее 

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

В.В. Ледерман «Календарь ма(й)я» и другие. 

Литература народов Российской Федерации. 

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

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

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

делалось на свете…» и другие. 

Зарубежная литература. 

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

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



 

 

139 

 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее 

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

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

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее 

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

«Дом с характером» и другие. 

Содержание обучения в 7 классе 

Древнерусская литература. 

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

Владимира Мономаха (в сокращении) и другие. 

Литература первой половины XIX века. 

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

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

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

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

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

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

желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») и 

другие. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 

Литература второй половины XIX века. 

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

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

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

Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала». 

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

парадного подъезда», «Железная дорога» и другие. 

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

другие (не менее двух стихотворений по выбору). 

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

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

пискарь» и другие. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую 

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

Литература конца XIX – начала XX века. 

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

«Злоумышленник» и другие. 
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М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, 

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

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не 

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

Я. Гашека и другие. 

Литература первой половины XX века. 

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

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

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему 

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

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

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

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче», «Хорошее отношение к лошадям» и другие. 

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

«Родинка», «Чужая кровь» и другие. 

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

«Неизвестный цветок» и другие. 

Литература второй половины XX века. 

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

Разин», «Критики» и другие. 

Стихотворения отечественных поэтов XX-XXI веков (не менее четырёх 

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения М.И. Цветаевой, Е.А. 

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

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала XXI 

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

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

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им 

жизненного пути (не менее двух произведений современных отечественных и 

зарубежных писателей). Например, Л.Л. Волкова «Всем выйти из кадра», Т.В. 

Михеева «Лёгкие горы», У. Старк «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и 

другие. 

Зарубежная литература. 

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

(главы). 

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

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

другие. 

А. Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 
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Содержание обучения в 8 классе 

Древнерусская литература. 

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

Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 

Литература XVIII века. 

Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

Литература первой половины XIX века. 

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

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

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

дочка». 

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

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

и другие. Поэма «Мцыри». 

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

Литература второй половины XIX века. 

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

любовь». 

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

выбору). 

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

Например, «Отрочество» (главы) и другие. 

Литература первой половины XX века. 

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

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

Тэффи, А.Т. Аверченко и другие. 

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

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

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

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

другие. 

Литература второй половины XX века. 

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

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

А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер». 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

А.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 
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Произведения отечественных прозаиков второй половины XX-XXI века (не 

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

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

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX 

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

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

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

других). 

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

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

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

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

Бродского, А.С. Кушнера и другие. 

Зарубежная литература. 

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

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

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

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

Содержание обучения в 9 классе 

Древнерусская литература. 

 «Слово о полку Игореве». 

Литература XVIII века. 

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

Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и 

другие стихотворения (по выбору). 

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

судиям», «Памятник» и другие. 

Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

Литература первой половины XIX века. 

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

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

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

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

Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору). 

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

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

(«Я помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-

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

просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» 
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(«Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, быть 

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

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

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», 

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

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, не тебя так пылко 

я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой 

блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и 

другие. Роман «Герой нашего времени». 

Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по 

выбору). Например, произведения: А. Погорельский «Лафертовская 

маковница», А.А. Бестужева-Марлинский «Часы и зеркало», А.И. Герцен «Кто 

виноват?» (главы по выбору) и другие. 

Зарубежная литература. 

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

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 

И. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору). 

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

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

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

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 

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

Планируемые результаты освоения программы по литературе на 

уровне основного общего образования 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

1) гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 
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участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

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

отражёнными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с использованием примеров 

из литературы;  

представление о способах противодействия коррупции, готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с использованием примеров из литературы; 

активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

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

в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также 

литератур народов России;  

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

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение 

к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в 

литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных 

произведений; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 

с учётом осознания последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 

в том числе изучаемых литературных произведений;  
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осознание важности художественной литературы и культуры как 

средства коммуникации и самовыражения;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного 

и читательского опыта, ответственного отношения к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в Интернете; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и 

других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и 

других, опираясь на примеры из литературных произведений, управлять 

собственным эмоциональным состоянием, сформированность навыка 

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

человека с оценкой поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

знакомства с деятельностью героев на страницах литературных произведений;  

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений 

русского фольклора и литературы, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей; 
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7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя 

в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной среды, 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой с 

использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературных 

произведений;  

овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учётом специфики литературного образования, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей 

литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

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

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

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

выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых 

знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 
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явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие, умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

общества и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

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

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствии гарантий успеха. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) и 

явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного 

процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты по существенному признаку, 

устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над 

текстом; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий с учётом учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов; проводить выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать 

гипотезы об их взаимосвязях; 
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самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

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

литературных произведениях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе литературной и другой информации или данных из источников с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

литературную и другую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 
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оценивать надёжность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку 

зрения) в устных и письменных текстах;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать 

конфликты, вести переговоры;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного 

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

и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе;  

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом литературном объекте; проводить выбор и брать 

ответственность за решение. 
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 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 

литературном образовании;  

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в 

произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей, оценивать соответствие результата цели и условиям; 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, 

управлять ими и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место 

другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из художественной литературы; регулировать способ выражения 

своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на ошибку 

и такое же право другого;  

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

другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы 

на уроках литературы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;  

обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию 

совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной 

деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 
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команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению, и координировать свои действия с другими членами 

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

сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы 

и её роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, 

принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа 

произведений устного народного творчества и художественной литературы, 

умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное, понимать художественную картину мира, отражённую в 

литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов: 

овладение умением анализировать произведение в единстве формы и 

содержания, определять тематику и проблематику произведения, родовую и 

жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и воплощённые в нём реалии; характеризовать 

авторский пафос; выявлять особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в 

процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных 

оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное 

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

литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

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

комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, 

отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада); форма и 

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос 
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(героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

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

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

лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; 

реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; 

антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание, 

инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, 

ассонанс), стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

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

овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому 

литературному направлению); 

овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами 

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

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

мировоззрения, проблематики произведений; 

овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные 

явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста; 

овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения художественной литературы с произведениями 

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

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 

произведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 

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

вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, 

в дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные 

высказывания разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной 
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теме с использованием прочитанных произведений (не менее 250 слов), 

аннотаций, отзывов, рецензий; применять различные виды цитирования; 

проводить ссылки на источник информации; редактировать собственные и 

чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки 

текстуально изученных художественных произведений древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том 

числе с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа): 

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

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

Лиза»; басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; 

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

стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», 

роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; 

произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма 

«Мцыри», роман «Герой нашего времени»; произведения Н.В. Гоголя: 

комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мёртвые души»; 

стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; М.Е. Салтыкова-

Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»; по 

одному произведению (по выбору) писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. 

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

И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, 

М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказы А.Н. 

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

рассказы», поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы как способа познания 
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мира, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное чтение, формировать и 

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

литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или 

исследовательской деятельности (с приобретением опыта публичного 

представления полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать 

проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень, для выполнения учебной задачи; применять информационно-

коммуникационные технологии (далее – ИКТ), соблюдать правила 

информационной безопасности. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 

5 классе обучающийся научится: 

1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности 

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

Российской Федерации; 

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

текст отличается от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные 

представления о родах и жанрах литературы; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять 

элементарные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и 

учиться использовать в процессе анализа и интерпретации произведений 

таких теоретико-литературных понятий, как художественная литература и 

устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 

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

стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; 

литературный герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; 

портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 
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сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения фольклора и художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (с учётом возраста, литературного 

развития обучающихся); 

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

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития и индивидуальных 

особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

подбирать аргументы для оценки прочитанного (с учётом литературного 

развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

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

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально 

изученных произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы для познания мира, 

формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для 

собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное чтение, расширять 

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

для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под 

руководством учителя и учиться публично представлять их результаты (с 

учётом литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, 

в том числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя 

электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том 

числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 

6 классе обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность 

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

единства многонационального народа Российской Федерации; 
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2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, 

отличать художественный текст от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ 

произведений фольклора и художественной литературы; воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся): определять тему и главную мысль 

произведения, основные вопросы, поднятые автором; указывать родовую и 

жанровую принадлежность произведения, выявлять позицию героя и 

авторскую позицию, характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, выявлять основные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

4) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература 

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

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

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

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный 

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

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

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

ямб), ритм, рифма, строфа; 

5) выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; 

6) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

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

учётом возраста и литературного развития обучающихся); 

7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения художественной литературы с произведениями 

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

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

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 
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прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к 

тексту; 

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

аргументированную оценку прочитанному; 

11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

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

с использованием прочитанных произведений, аннотаций, отзывов; 

12) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа; 

13) осознавать важность чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы для познания мира, 

формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для 

собственного развития; 

14) планировать собственное чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной 

литературы для детей и подростков; 

15) развивать умения коллективной проектной или исследовательской 

деятельности под руководством учителя и учиться публично представлять 

полученные результаты; 

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

в электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 

7 классе обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность 

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

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, 

выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений 

фольклора и художественной литературы, воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отражена 

художественная картина мира: 
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анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую 

и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, оценивать систему персонажей; определять особенности 

композиции и основной конфликт произведения; объяснять своё понимание 

нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учётом литературного развития 

обучающихся); выявлять основные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции; 

понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-

литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений (художественная литература и устное народное творчество, проза 

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

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

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

патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка); автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

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

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр 

(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

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

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 
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5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды 

пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

соотносить собственную позицию с позицией автора, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

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

с использованием прочитанных произведений, под руководством учителя 

учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, 

литературно-творческой работы на самостоятельно или под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально 

изученные художественные произведения древнерусской, русской и 

зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы для самостоятельного познания мира, развития 

собственных эмоциональных и эстетических впечатлений; 

10) планировать своё чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и обучающихся, в том числе за счёт произведений 

современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-

исследовательской и проектной деятельности и публично представлять 

полученные результаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и 

справочники, в том числе в электронной форме, самостоятельно пользоваться 

электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том 

числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 

8 классе обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её 

роль в воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 
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2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, 

выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ 

произведений художественной литературы, воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, 

заложенных в литературных произведениях: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания, 

определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность, выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

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

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; 

характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской 

оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем 

как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-

философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учётом возраста и литературного развития обучающихся); 

выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической 

и прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять 

их художественные функции; 

владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа 

и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений (художественная литература и устное народное творчество; проза 

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

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

лироэпические (поэма, баллада), форма и содержание литературного 

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

патриотический, гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии 

развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка); конфликт, система образов, автор, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика 

героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, 

ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория, анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); 
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стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 

строфа; афоризм); 

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому 

литературному направлению); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними, определять родо-жанровую специфику 

изученного художественного произведения; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, 

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

особенности языка; 

4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов 

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

фотоискусство, компьютерная графика); 

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

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное 

произведение, используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать 

на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать 

сюжет; 

7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и позициями участников 

диалога, давать аргументированную оценку прочитанному; 

8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

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

с использованием прочитанных произведений; исправлять и редактировать 

собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

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

конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на 

самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 

применяя различные виды цитирования; 

9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, 
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классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

10) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а 

также средства собственного развития; 

11) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а также 

проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений 

современной литературы; 

12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-

исследовательской и проектной деятельности и публично представлять 

полученные результаты; 

13) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и 

справочники, в том числе в электронной форме, пользоваться электронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 

9 классе обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и 

патриотизма, уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного 

искусства, выявлять главные отличия художественного текста от текста 

научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического 

анализа произведений художественной литературы (от древнерусской до 

современной), анализировать литературные произведения разных жанров, 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с 

учётом литературного развития обучающихся), понимать условность 

художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с 

учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, 

определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

отраженные в нём реалии, характеризовать героев-персонажей, давать их 
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сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; 

характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской 

оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем 

как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-

философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять 

языковые особенности художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля; 

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа 

и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений (художественная литература и устное народное творчество; проза 

и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные направления 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, 

драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, 

баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические 

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

идея, проблематика, пафос (героический, патриотический, гражданский и 

другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, развитие действия, (кульминация, развязка, эпилог, авторское 

(лирическое) отступление); конфликт, система образов, образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 

герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, 

интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика; 

диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, 

метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, 

параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое 

восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время и 

пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр 

(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и 

учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени, определённому литературному направлению); 

7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в 

том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и 



 

 

164 

 

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, 

проблематики произведений; 

8) выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику 

изученного и самостоятельно прочитанного художественного произведения; 

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых 

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

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов 

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

фотоискусство, компьютерная графика); 

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

12 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное 

произведение, используя различные виды устных и письменных пересказов, 

обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в 

учебной дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию 

с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать 

аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, 

используя литературные аргументы; 

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объёмом не менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме 

с использованием прочитанных произведений, представлять развёрнутый 

устный или письменный ответ на проблемный вопрос, исправлять и 

редактировать собственные и чужие письменные тексты, собирать материал и 

обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-

творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или 

публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально 

изученные и самостоятельно прочитанные художественные произведения 

древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 
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современных авторов с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа; 

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений 

фольклора и художественной литературы как способа познания мира и 

окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития; 

17) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а также 

проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений 

современной литературы; 

18) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-

исследовательской и проектной деятельности и публично презентовать 

полученные результаты; 

19) самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и 

справочной литературой, информационно-справочными системами, в том 

числе в электронной форме, пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете, работать с 

электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том 

числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень. 

Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 

Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП ООО и 

внесены под соответствующими пунктами в федеральной образовательной 

программе основного общего образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме 

будет прописано на начало учебного года учителем-предметником в «рабочей 

программе учителя» на основании распределённых часов по учебному плану 

на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочей программы в 

соответствие с ФГОС ООО (пункт 32.1) включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

 

Э(Ц)ОР  

1 5 класс 

20.3.1. Мифология. 

20.3.2. Фольклор. 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

Каждый учитель-

предметник в своей 

рабочей программе 
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20.3.3. Литература первой половины 

XIX века. 

20.3.4. Литература второй половины 

XIX века. 

20.3.5. Литература XIX-ХХ веков. 

20.3.5.1. Стихотворения 

отечественных поэтов XIX-ХХ веков 

20.3.5.2. Юмористические рассказы 

отечественных писателей XIX-XX 

веков. 

20.3.5.3. Произведения отечественной 

литературы о природе и животных. 

20.3.6. Литература XX-XXI веков. 

20.3.6.1. Произведения отечественной 

литературы на тему «Человек на войне» 

20.3.6.2. Произведения 

отечественных писателей XIX-XXI 

веков на тему детства. 

20.3.6.3. Произведения 

приключенческого жанра 

отечественных писателей. 

20.3.8. Зарубежная литература. 

20.3.8.1. Х.К. Андерсен. 

20.3.8.2. Зарубежная сказочная проза. 

20.3.8.3. Зарубежная проза о детях и 

подростках. 

20.3.8.4. Зарубежная 

приключенческая проза. 

20.3.8.5. Зарубежная проза о 

животных. 

учителем-

предметником в 

зависимости от 

нагрузки по 

учебному плану на 

текущий учебный 

год в рабочей 

программе учителя 

указывает в данном 

разделе возможное 

использование  

учебно-методических 

материалов 

(мультимедийные 

программы, электронные 

учебники и задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, игровые 

программы, коллекции 

цифровых 

образовательных 

ресурсов) используемыми 

для обучения и 

воспитания различных 

групп пользователей, 

представленными в 

электронном (цифровом) 

виде и реализующими 

дидактические 

возможности ИКТ, 

содержание которых 

соответствует 

законодательству об 

образовании. 

2 6 класс 

20.4.1. Античная литература. 

20.4.2. Фольклор. 

20.4.3. Древнерусская литература. 

20.4.4. Литература первой половины 

XIX века. 

20.4.5. Литература второй половины 

XIX века. 

20.4.6. Литература XX века. 

20.4.6.1.Стихотворения отечественных 

поэтов начала ХХ века. 

20.4.6.2.Стихотворения отечественных 

поэтов XX века. 

20.4.6.3. Проза отечественных 

писателей конца XX – начала XXI века. 
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20.4.6.4. Произведения отечественных 

писателей на тему взросления человека. 

20.4.6.5. Произведения современных 

отечественных писателей-фантастов. 

20.4.7. Литература народов Российской 

Федерации. 

20.4.8. Зарубежная литература. 

20.4.8.1. Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

(главы по выбору). 

20.4.8.2. Д. Свифт «Путешествия 

Гулливера» (главы по выбору). 

 

20.4.8.3. Произведения зарубежных 

писателей на тему взросления человека. 

20.4.8.4. Произведения современных 

зарубежных писателей-фантастов. 

 

3. 7 класс 

20.5.1. Древнерусская литература. 

20.5.2. Литература первой половины 

XIX века. 

20.5.3. Литература второй половины 

XIX века. 

20.5.4. Литература конца XIX – начала 

XX века. 

20.5.5. Литература первой половины 

XX века. 

20.5.6. Литература второй половины 

XX века. 

20.5.6.1. В.М. Шукшин. Рассказы. 

20.5.6.2. Стихотворения 

отечественных поэтов XX-XXI веков. 

20.5.6.3. Произведения отечественных 

прозаиков второй половины XX – начала 

XXI века. 

20.5.6.4. Тема взаимоотношения 

поколений, становления человека, 

выбора им жизненного пути. 

20.5.7. Зарубежная литература. 
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     4. 8 класс 

20.6.1. Древнерусская литература. 

20.6.2. Литература XVIII века. 

20.6.3. Литература первой половины 

XIX века. 

20.6.4. Литература второй половины 

XIX века. 

20.6.5. Литература первой половины 

XX века. 

20.6.6. Литература второй половины 

XX века. 

20.6.7. Зарубежная литература. 

 

 

  

    5. 9 класс 

20.7.1. Древнерусская литература. 

20.7.2. Литература XVIII века. 

20.7.3. Литература первой половины 

XIX века. 

20.7.4.1. В.А. Жуковский. Баллады, 

элегии. 

20.7.4.2. А.С. Грибоедов. Комедия 

«Горе от ума». 

20.7.4.3. Поэзия пушкинской эпохи. 

К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. 

Языков, Е.А. Баратынский. 

20.7.4.4. А.С. Пушкин. Стихотворения. 

20.7.4.5. М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворения  

20.7.4.6. Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые 

души». 

20.7.4.7. Отечественная проза первой 

половины XIX в.  

20.7.5. Зарубежная литература. 

  

 

2.1.3. Рабочая программа по учебному предмету 

«Родной (чеченский) язык» 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (чеченский) язык» 

(предметная область «Родной язык и родная литература») (далее 

соответственно – программа по родному (чеченскому) языку, родной 

(чеченский) язык, чеченский язык) разработана для обучающихся, владеющих 

родным (чеченским) языком, и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по родному 
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(чеченскому) языку и дополнена общим тематическим планированием в целях 

приведения структуры рабочей программы в соответствие с требованием 

ФГОС ООО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей 

программы по родному (чеченскому) языку. 

В содержании программы по родному (чеченскому) языку выделяются 

следующие содержательные линии: «Общие сведения о языке», «Язык и 

речь», «Текст», «Система языка», «Функциональные разновидности языка». В 

учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно 

взаимосвязаны и интегрированы.  

При изучении каждой содержательной линии обучающиеся получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают коммуникативные 

умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-

культурном феномене. 

Изучение родного (чеченского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание патриотизма, уважения к чеченскому языку как 

государственному языку Чеченской Республики и национальному языку 

чеченского народа, проявление сознательного отношения к чеченскому языку 

как форме выражения и хранения духовного богатства чеченского народа, как 

средству общения, проявление уважения к чеченской культуре, формирование 

российской гражданской идентичности в поликультурном обществе; 

овладение чеченским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений;  

овладение знаниями о чеченском языке, его устройстве и 

закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах чеченского 

языка; практическое овладение нормами чеченского литературного языка и 

речевого этикета, обогащение активного и потенциального словарного запаса 

и использование в собственной речевой практике разнообразных 

грамматических средств, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию; 

совершенствование видов речевой деятельности, коммуникативных 

умений и культуры речи на чеченском языке, расширение знаний о специфике 

чеченского языка, основных языковых единицах в соответствии с разделами 

науки о языке;  

совершенствование мыслительной деятельности, развитие 

универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, 
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обобщения, классификации, установления определённых закономерностей и 

правил в процессе изучения чеченского языка; 

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных 

объёмов, освоение стратегий и тактик информационно-смысловой 

переработки текста, овладение способами понимания текста, его назначения, 

общего смысла, логической культуры и роли языковых средств. 

Общее количество часов определяется учебным планом на текущий 

учебный год. 

 

Содержание обучения в 5 классе 

Общие сведения о языке. 

Богатство и выразительность чеченского языка (обширный словарный 

состав, наличие многозначных слов, развитая система переносных значений 

слова, синонимы и антонимы, пословицы и поговорки). 

Словообразовательные возможности чеченского языка (в пределах 

изученного на уровне начального общего образования). Основные разделы 

лингвистики (фонетика, орфоэпия, графика, орфография, лексикология, 

словообразование, морфология, синтаксис, пунктуация). Язык как знаковая 

система. Язык как средство человеческого общения. Основные единицы языка 

и речи: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение. 

Язык и речь. 

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

полилог. 

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

особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

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

литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста (объём – не 

менее 90 слов), в том числе с изменением лица рассказчика. 

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

на основе жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с использованием жизненного и 

читательского опыта, сюжетной картины (в том числе сочинения-

миниатюры). 
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Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды 

чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Понимание содержания прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 140 слов. 

Формулирование темы и главной мысли текста, составление вопросов по 

содержанию текста и ответ на них. 

Подробная и сжатая передача в письменной форме содержания исходного 

текста. 

Осуществление выбора языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдение при письме норм современного чеченского литературного 

языка. 

Использование разных видов лексических словарей. 

Текст. 

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

текста. Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение; их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста 

на композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор 

слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем 

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

языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного 

или прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица 

рассказчика. 

Работа с текстом: простой и сложный план текста. 

Функциональные разновидности языка. 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о 

разговорной речи, функциональных стилях, языке художественной 

литературы). 

Система языка. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 
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Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. Система 

гласных звуков чеченского языка. 

Система согласных звуков чеченского языка. 

Соотношение звуков и букв. Состав чеченского алфавита. 

Гласные звуки: долгие и краткие. 

Согласные звуки: глухие и звонкие. 

Сонорные согласные. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. 

Слог в чеченском языке. Слог как единица слова. Ударение. 

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Орфография как раздел лингвистики. 

Правописание буквы й. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология и фразеология. 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Слово – основная единица языка. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый, синонимов, антонимов, 

омонимов) и их роль в овладении словарным богатством чеченского языка. 

Исконно чеченские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы, их значение, употребление. Фразеологические 

эквиваленты в русском языке. Объяснение значения фразеологизмов, замена 

их синонимами и нейтральными словосочетаниями. 

Фразеологические словари. 

Состав слова и словообразование. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Виды морфем. 

Основа слова и окончание. Корень, приставка, суффикс. 

Однокоренные слова. 

Словообразование и словоизменение. 

Основные способы образования слов в чеченском языке. Чередование 

гласных и согласных звуков в морфемах при образовании слов и изменении. 

Морфемный способ образования слов (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный). Образование слов путем сложения основ. 

Сложные слова. Сложносокращенные слова. 

Морфемный анализ слова. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 
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Морфология как раздел лингвистики. Части речи как лексико-

грамматические разделы слов. Система частей речи в чеченском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного. Роль имени существительного в речи. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Грамматические 

классы существительных. Число имён существительных. Имена 

существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Склонение имён существительных. Четыре склонения. Значение 

падежей. Правописание падежных окончаний имён существительных. 

Способы образования имён существительных. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 

Правописание ца (не) с именами существительными. 

Правописание некоторых имён существительных, заимствованных из 

русского языка. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса чеченского языка. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные). 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания 

и эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 

сказуемое как главные члены предложения. Согласование сказуемого с 

подлежащим. 

Типы предложений по количеству грамматических основ: простые и 

сложные. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Второстепенные 

члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение 

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

типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные средства его 

выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа 

действия, цели, причины, меры и степени). 
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Однородные члены предложения, их роль в речи. Особенности 

интонации предложений с однородными членами. Предложения с 

обобщающим словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и 

средства его выражения. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога при письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

 

Содержание обучения в 6 классе 

 

Общие сведения о языке. 

Чеченский язык – государственный язык Чеченской Республики и 

средство приобщения к духовному богатству чеченской культуры и истории. 

Понятие о литературном языке. 

Язык и речь. 

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

сообщение на лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с использованием жизненного и 

читательского опыта, сюжетной картины (в том числе сочинения-

миниатюры). 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста (объём – не 

менее 100 слов). 

Понимание содержания прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 160 слов. 

Формулирование темы и главной мысли текста, вопросов по содержанию 

текста, ответ на сформулированные вопросы. 

Подробная и сжатая передача в устной и письменной форме содержания 

прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Осуществление выбора лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией. Оценивание своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления. 

Использование толковых словарей. 
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Соблюдение в устной речи и при письме норм современного чеченского 

литературного языка. 

Текст. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем 

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

языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; 

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

текста. 

Описание как тип речи. Описание внешности человека. Описание 

помещения. Описание природы. Описание местности. Описание действий. 

Представление сообщения на заданную тему в виде презентации. 

Представление содержания, прослушанного или прочитанного научно-

учебного текста в виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, 

схемы в виде текста. 

Редактирование собственных текстов с использованием знаний норм 

современного чеченского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка. 

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

Словарная статья. Научное сообщение. 

Система языка. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Согласование имени прилагательного с именем существительным. 

Качественные и относительные прилагательные. Согласованные и 

несогласованные имена прилагательные. Самостоятельные и 

несамостоятельные имена прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. Сравнительная 

степень. Превосходная степень. Изменение имён прилагательных по числам и 

классам. Склонение имён прилагательных. Способы образования имён 

прилагательных. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Правописание заимствованных имён прилагательных. 

Имя числительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени числительного. 

Роль имени числительного в речи. 
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Разряды имён числительных по значению: количественные, порядковые 

числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные 

числительные. Согласованные и несогласованные числительные. Склонение, 

произношение, правописание количественных и порядковых имён 

числительных. Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных. 

Морфологический разбор имён числительных. 

Нормы правописания имён числительных: слитное, раздельное и 

дефисное написание имён числительных, правописание падежных окончаний 

числительных. 

Особенности имени числительного в чеченском языке по сравнению с 

русским языком. 

Местоимение как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции местоимения. Роль 

местоимения в речи. 

Разряды местоимений по значению и грамматическим признакам. 

Склонение местоимений. Местоимения, склоняющиеся как существительные 

и прилагательные. Личные местоимения в именительном и косвенных 

падежах. Различные значения личных местоимений тхо, вай (мы). 

Согласование местоимения с именем существительным. Отрицательные и 

неопределённые местоимения. Различие вопросительных и относительных 

местоимений. Правописание местоимений. Роль местоимения в предложении. 

Морфологический разбор местоимений. 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции глагола. Роль глагола 

в речи. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Суффиксы инфинитива: -а, -

о, -ан, -ен, -он. 

Времена глагола. Значение и использование. Настоящее время, 

прошедшее время, будущее время. 

Правописание окончаний глаголов настоящего времени. 

Прошедшее время, его формы. Образование форм прошедшего времени. 

Правописание окончаний прошедшего времени. 

Будущее время, его формы. Образование форм будущего времени. 

Однократные и многократные формы глаголов. 

Изменение глаголов по числам и классам. 

Частичный морфологический разбор глаголов (в рамках изученного). 
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Содержание обучения в 7 классе 

Общие сведения о языке. 

Чеченский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа. Изменения, происходящие в языке на 

современном этапе его развития. 

Язык и речь. 

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

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с использованием собственного жизненного 

и читательского опыта, сюжетной картины (в том числе сочинения-

миниатюры). 

Устный пересказ прослушанного или прочитанного текста (объём – не 

менее 110 слов). 

Понимание содержания прослушанных и прочитанных 

публицистических текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-

объяснение, рассуждение-размышление) объёмом не менее 190 слов. 

Формулирование темы и главной мысли текста, формулирование 

вопросов по содержанию текста и ответ на них. 

Подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме 

содержания прослушанных публицистических текстов. 

Выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдение в устной речи и при письме норм современного чеченского 

литературного языка. 

Текст. 

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

Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация 

текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте. 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем 

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

языковых средств выразительности (в рамках изученного). 
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Функциональные разновидности языка. 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

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

язык художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Система языка. 

Морфология. Культура речи. 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). Система частей речи. 

Самостоятельные части речи. Служебные части речи. 

Глаголы 1-го и 2-го спряжения. Изменения гласных в корне слова. 

Переходные и непереходные глаголы. 

Изъявительное, условное, желательное и повелительное наклонения 

глагола. Обстоятельственные и вопросительные формы глагола. 

Правописание отрицательных частиц ца, ма с глаголами. 

Морфологический разбор глаголов. 

Причастие как форма глагола. Признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии. Синтаксическая роль причастия в предложении. 

Причастия настоящего, прошедшего и будущего времени. 

Самостоятельные и несамостоятельные причастия. Склонение причастий. 

Причастный оборот. 

Морфологический разбор причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание 

суффиксов причастия. Образование причастий. Переход причастий в 

существительные и прилагательные. Слитное и раздельное написание ца (не) 

с причастиями. 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Согласование в словосочетаниях типа причастие + существительное. 

Деепричастие как форма глагола. Признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Синтаксическая роль деепричастия в предложении. 

Деепричастия настоящего, прошедшего и будущего времени. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

Правописание отрицательной частицы ца (не) с деепричастиями. 
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Масдар (отглагольное существительное). 

Основные грамматические признаки масдара и его синтаксическая роль в 

предложении. 

Грамматические категории масдара: число, классный показатель. 

Склонение масдара. 

Масдарный оборот. Знаки препинания при нем. 

Правописание ца (не) с масдаром. 

Понятие о наречии. Общее грамматическое значение наречий. 

Разряды наречий по значению. Степени сравнений наречий. 

Словообразование наречий. 

Синтаксическая роль наречия. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание. 

Служебные части речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие служебных 

частей речи от самостоятельных. 

Послелог как служебная часть речи. 

Послелог, его значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль. 

Типы послелогов по значению. 

Послелоги, образованные от других частей речи. Их правописание. 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных 

членов предложения и частей сложного предложения. Разряды союзов по 

строению: простые и составные. Правописание составных союзов. 

Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их 

значением. Использование союзов как средства связи предложений и частей 

текста. Союзы-синонимы. 

Знаки препинания в предложениях с союзами: а, йа (и, или), 

связывающими однородные члены и части сложного предложения. 

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц по значению и употреблению. 

Правописание частиц. Дефисное и раздельное написание частиц с 

разными частями речи. 

Междометие. Понятие о междометии. Значения междометий в речи. 

Признаки междометий. Знаки препинания при междометиях. 

Звукоподражательные слова, их особенности и употребление в 

разговорной речи, в художественной литературе. 

Интонационное и пунктуационное выделение междометий. 
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Содержание обучения в 8 классе 

Общие сведения о языке. 

Чеченский язык в кругу языков других кавказских народов. 

Язык и речь. 

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

выступление с научным сообщением. 

Диалог. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста (объём – не 

менее 120 слов). 

Понимание содержания прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи объёмом не менее 230 слов. 

Подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме 

содержания прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдение в устной речи и при письме норм современного чеченского 

литературного языка. 

Особенности использования мимики и жестов в разговорной речи. 

Национальная обусловленность норм речевого этикета; соблюдение в устной 

речи и при письме правил чеченского речевого этикета. 

Текст. 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из 

различных источников; использование лингвистических словарей; тезисы, 

конспект. 

Создание текстов различных функционально-смысловых типов речи с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта; текстов с 

использованием произведений искусства. 

Представление сообщения на заданную тему в виде презентации. 

Представление содержания прослушанного или прочитанного научно-

учебного текста в виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, 

схемы в виде текста. 
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Редактирование собственных или созданных другими обучающимися 

текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

исходного и отредактированного текстов. 

Функциональные разновидности языка. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика), оформление деловых бумаг. 

Публицистические жанры. 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

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

различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи 

предложений в тексте. 

Система языка. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Пунктуация. 

Функции знаков препинания. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

глагольные, именные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и 

интонационная законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске 

(восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловые 

особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 

предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи 

(интонация, логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, 

сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные). 



 

 

182 

 

Виды предложений по наличию второстепенных членов 

(распространенные, нераспространенные). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдение в устной речи интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами: да, нет (хӀаъ, хӀан-хӀа). 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение. 

Главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое как главные 

члены предложения. Способы выражения подлежащего. Виды подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное) и способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения 

согласованные и несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. Дополнение как 

второстепенный член предложения. Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды 

обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа действия, 

противопоставления, условия, меры и степени). 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 

Употребление односоставных предложений в разных стилях речи. 

Простое осложненное предложение. Предложения с однородными 

членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная 

и бессоюзная связь однородных членов предложения. Интонация, знаки 

препинания. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах. 
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Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными попарно с помощью повторяющихся союзов: а, йа (и, 

или). 

Предложения с обособленными членами. Обособление. Виды 

обособленных членов предложения (обособленные определения, 

обособленные приложения, обособленные обстоятельства). 

Уточняющие члены предложения. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространенное и 

нераспространенное обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением 

различной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, 

порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний. 

Нормы построения предложений с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями (распространенными и нераспространенными), 

междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений. 

Прямая и косвенная речь. Структура предложений с прямой и косвенной 

речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. Нормы 

построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при 

цитировании. 

Содержание обучения в 9 классе 

Общие сведения о языке. 

Роль чеченского языка в Чеченской Республике. 

Чеченский язык в современном мире. 

Язык и речь. 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

(повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 

(повторение). 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения с использованием 
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жизненного и читательского опыта, иллюстраций, фотографий, сюжетной 

картины (в том числе сочинения-миниатюры). 

Создание устных монологических высказываний на основе наблюдений, 

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

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

рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участие в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 

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

бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы. 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или 

прослушанного текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических, орфографических, пунктуационных) 

чеченского литературного языка в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

Приемы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, 

справочной литературой. 

Понимание содержания прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Текст. 

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

числе сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в 

художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

Представление сообщений на заданную тему в виде презентации. 

Представление содержания прослушанного или прочитанного научно-

учебного текста в виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, 

схемы в виде текста. 

Редактирование собственных или созданных другими обучающимися 

текстов с целью совершенствования их содержания (проверка фактического 

материала, начальный логический анализ текста – целостность, связность, 

информативность). 

Функциональные разновидности языка. 

Функциональные разновидности современного чеченского языка: 

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

(повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации 

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

стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других 

разновидностей современного чеченского языка. Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства чеченского языка, их 

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

олицетворение). 

Система языка. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении (повторение). 

Виды сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

Сложносочинённое предложение. Понятие о сложносочинённом 

предложении, его строении. 

Средства связи частей сложносочинённого предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с 

разными смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы постановки 

знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённых 

предложений. 

Сложноподчинённое предложение. Понятие о сложноподчинённом 

предложении. Главная и придаточная части предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных 

слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и 

простых предложений с обособленными членами. 
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Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и 

степени. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; построение 

сложноподчинённого предложения с придаточным изъяснительным и 

придаточным обстоятельственным, присоединенными к главной части 

союзом, союзными словами. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых 

предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённых 

предложений. 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление 

бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия 

бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. 

Средства связи частей бессоюзного сложного предложения: интонация, 

знаки препинания. Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением времени, 

противопоставления, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзных сложных 

предложений. 

 

Планируемые результаты освоения программы по родному 

(чеченскому) языку на уровне основного общего образования 

В результате изучения родного (чеченского) языка на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 
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1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

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

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

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

отражёнными в литературных произведениях, написанных на родном 

(чеченском) языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе 

примеров из литературных произведений, написанных на родном (чеченском) 

языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли родного (чеченского) 

языка в жизни народа, проявление интереса к познанию родного (чеченского) 

языка, к истории и культуре своего народа, края, страны, других народов 

России, ценностное отношение к родному (чеченскому) языку, к достижениям 

своего народа и своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам 

и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

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

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

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

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил 

безопасного поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать языковые средства для выражения своего 

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

написанных на родном (чеченском) языке, сформированность навыков 

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

человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

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

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения, активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя 

в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, 

закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

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

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 
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явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных 

знаний и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать 

и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои 

действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

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

опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения родного (чеченского) языка на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 

деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

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

анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей 

и противоречий; 

выявлять в тексте дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 

процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделённых критериев. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным 

и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных 

задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, 

схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с 

точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём 

информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных 

задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей; 
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находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

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

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку 

зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в 

письменных текстах на родном (чеченском) языке; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 
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собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать 

их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и 

намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 
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планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по 

своему направлению и координировать свои действия с действиями других 

членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

Предметные результаты изучения родного (чеченского) языка. К 

концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

осознавать богатство и выразительность чеченского языка, приводить 

примеры, свидетельствующие об этом; 

перечислять и характеризовать основные разделы лингвистики, основные 

единицы языка и речи (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение); 

характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом 

и монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при 

решении практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни; 

создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы; 

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

в диалоге, полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 

реплик; 

владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным – научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 90 слов; пересказывать текст с изменением лица рассказчика; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 140 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 
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подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного 

текста (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять 

не менее 90 слов; для сжатого изложения – не менее 95 слов); 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

соблюдать при письме нормы современного чеченского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 80-90 слов, 

словарного диктанта объёмом 10-15 слов, диктанта на основе связного текста 

объёмом 80-90 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания; 

пользоваться разными видами лексических словарей; 

соблюдать в устной речи и при письме правила речевого этикета; 

распознавать основные признаки текста; 

делить текст на композиционно-смысловые части (абзацы); 

распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор 

слова); 

применять эти знания при создании собственного текста (устного и 

письменного); 

проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев; 

характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности); с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи; 

использовать знания об основных признаках текста, особенностей 

функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей 

языка в практике создания текста (в рамках изученного); 

применять знания об основных признаков текста (повествование) в 

практике его создания; 

создавать тексты-повествования с использованием жизненного и 

читательского опыта, тексты с использованием сюжетной картины (в том 

числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений, сочинения 

объёмом не менее 60 слов); 

восстанавливать деформированный текст; 

осуществлять корректировку восстановленного текста с использованием 

образца; 

владеть умениями работы с прослушанными и прочитанными научно-

учебными, художественными и научно-популярными текстами: составлять 
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план (простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме, передавать содержание текста, в том 

числе с изменением лица рассказчика; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности; 

представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; 

редактировать собственные или созданные другими обучающимися 

тексты с целью совершенствования их содержания (проверка фактического 

материала, начальный логический анализ текста – целостность, связность, 

информативность); 

различать особенности разговорной речи, функциональных стилей, языка 

художественной литературы; 

характеризовать звуки; 

понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему 

звуков; 

различать на слух и правильно произносить звонкие и глухие согласные, 

долгие и краткие гласные; 

делить слова на слоги и правильно их произносить; 

преодолевать акцент, возникающий под влиянием звуковой системы и 

интонации чеченского языка при произношении заимствованных слов из 

русского языка; 

проводить устно и письменно фонетический разбор слова; 

владеть умением правильно интонировать; различать основные элементы 

интонации; 

использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе 

применять знания о правописании буквы й и разделительных ъ и ь); 

определять лексическое значение слов; 

употреблять в речи однозначные и многозначные слова в прямом и 

переносном значении; 

распознавать синонимы, антонимы, омонимы; 

пользоваться лексическими словарями (толковым словарем, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов); 

распознавать исконно чеченские и заимствованные слова; 

употреблять в речи слова с учётом их лексической сочетаемости; 

проводить лексический анализ слов (в рамках изученного); 

распознавать фразеологизмы; 



 

 

197 

 

толковать значения фразеологизмов, заменять их синонимами и 

нейтральными словосочетаниями; 

использовать в речи фразеологические обороты с учётом сферы 

употребления и ситуации общения; 

подбирать фразеологические эквиваленты в русском языке; 

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

выделять основу слова; 

определять и подбирать однокоренные слова; 

находить чередование звуков в морфемах при образовании слов и 

изменении; 

различать непроизводные и производные основы слов; 

определять основные способы словообразования, образовательные 

цепочки слов; 

образовывать слова с помощью приставок и суффиксов, а также путем 

сложения основ; 

проводить морфемный анализ слов; 

правильно произносить и употреблять сложносокращенные слова; 

владеть основными понятиями морфологии; 

перечислять существенные признаки самостоятельных частей речи; 

применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах 

слов, о грамматическом значении слова, о системе частей речи в чеченском 

языке для решения практико-ориентированных учебных задач; 

применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике; 

распознавать существительное как часть речи по вопросу и общему 

значению; 

определять его грамматические признаки, синтаксическую роль; 

объяснять его роль в речи; 

правильно образовывать и употреблять в речи формы множественного 

числа имён существительных; 

различать и правильно употреблять в речи собственные и нарицательные 

имена существительные; 

распознавать грамматические классы имён существительных; 

правильно образовывать нужную падежную форму имён 

существительных 1, 2, 3, 4 склонения и употреблять её в речи; 

соблюдать нормы правописания имён существительных (в том числе и 

правописание ца (не) с именами существительными); 

проводить морфологический разбор имён существительных; 
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осознавать особенности имени существительного в чеченском языке по 

сравнению с русским; 

распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

выделять словосочетания из предложения; распознавать словосочетания 

по морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные); 

проводить синтаксический анализ словосочетаний и простых 

предложений; 

проводить пунктуационный анализ сложных предложений (в рамках 

изученного); 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике; 

распознавать простые неосложнённые предложения; простые 

предложения, осложненные однородными членами, включая предложения с 

обобщающим словом при однородных членах, обращением; 

распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные 

и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и 

сложные), наличию второстепенных членов (распространенные и 

нераспространенные); 

определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены 

предложения (в рамках изученного); 

употреблять обращения в диалогической и монологической речи, в 

письмах, объявлениях; 

разграничивать в предложениях обращение и подлежащее; 

объяснять постановку знаков препинания; 

соблюдать при письме пунктуационные нормы при выборе знаков 

препинания в предложениях с однородными членами, с обобщающим словом 

при однородных членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; в 

сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью 

и союзами; 

оформлять диалог в письменной форме. 

Предметные результаты изучения родного (чеченского) языка. К 

концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

характеризовать функции чеченского языка как государственного языка 

Чеченской Республики и средства приобщения к духовному богатству 

чеченской культуры и истории; 

иметь представление о чеченском литературном языке; 

создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 
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художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, 

монолог-повествование, монолог-рассуждение); 

выступать с сообщением на лингвистическую тему; 

участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) 

объёмом не менее 4 реплик; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 100 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 160 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

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

подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём 

исходного текста должен составлять не менее 130 слов, для сжатого 

изложения – не менее 135 слов); 

осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией; 

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

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари; 

соблюдать в устной речи и при письме нормы современного чеченского 

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

100 слов, словарного диктанта объёмом 15–20 слов, диктанта на основе 

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

изученных правил правописания; 

соблюдать в устной речи и при письме правила речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам, с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи; 

характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи; 

характеризовать особенности описания как типа речи (описание 

внешности человека, помещения, природы, местности, действий); 

выявлять средства связи предложений в тексте; 

применять знания о функционально-смысловых типах речи при 

выполнении анализа различных видов и в речевой практике; 

использовать знания об основных признаках текста в практике создания 

собственного текста; 
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проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев; 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание внешности человека, помещения, природы, 

местности, действий) с использованием жизненного и читательского опыта, 

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

более предложений, сочинения объёмом не менее 80 слов с учётом 

функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы); 

работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, 

сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме, выделять главную и 

второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте, 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности; 

представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; 

представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-

учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста; 

редактировать собственные тексты с использованием знаний норм 

современного чеченского литературного языка; 

характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного 

стиля речи; 

перечислять требования к составлению словарной статьи и научного 

сообщения; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и 

жанров (заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение); 

применять знания об официально-деловом и научном стиле при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике; 

владеть основными понятиями морфологии; 

понимать существенные признаки частей речи; 

распознавать самостоятельные части речи и их формы; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки 

и синтаксические функции имени прилагательного; 

различать качественные, относительные формы имён прилагательных по 

значению и грамматическим свойствам; 

правильно произносить и писать падежные окончания имён 

прилагательных единственного и множественного числа; 
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группировать имена прилагательные по заданным морфологическим 

признакам; 

правильно образовывать степени сравнения качественных имён 

прилагательных; 

изменять имена прилагательные по числам и классам; 

правильно образовывать нужную падежную форму имён прилагательных 

1-го, 2-го склонения, требуемую по контексту, и употреблять её в речи; 

соблюдать нормы словообразования имён прилагательных, нормы 

произношения имён прилагательных; 

проводить морфологический разбор имён прилагательных; 

правильно писать сложные имена прилагательные, заимствованные 

имена прилагательные; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки 

и синтаксические функции имени числительного; 

отличать имена числительные от других частей речи со значением 

количества; 

правильно произносить и писать количественные и дробные 

числительные, употреблять их в речи в разных падежных формах; 

правильно употреблять в речи порядковые и собирательные имена 

числительные; 

различать разряды имён числительных по строению; 

склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; 

характеризовать роль имён числительных в речи, особенности 

употребления в научных текстах, деловой речи; 

соблюдать нормы правописания имён числительных; 

проводить морфологический разбор имён числительных; 

осознавать особенности имени числительного в чеченском языке по 

сравнению с русским языком; 

распознавать местоимения; определять их общее грамматическое 

значение; 

различать разряды местоимений; 

склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи; 

группировать местоимения по заданным морфологическим признакам; 

приводить примеры личных местоимений в именительном и косвенных 

падежах; 

различать значение личных местоимений тхо, вай (мы); 
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употреблять в предложениях отрицательные и неопределённые 

местоимения; 

различать вопросительные и относительные местоимения; 

проводить морфологический разбор местоимений; 

использовать местоимения в предложениях, соблюдая нормы 

правописания и стили литературного языка; 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки 

и синтаксические функции глагола; объяснять его роль в речи; 

понимать грамматические свойства инфинитива (неопределённой 

формы) глагола, выделять его основу; 

определять по грамматическим признакам и значению глаголы 

настоящего, прошедшего и будущего времени; 

соблюдать нормы правописания глаголов настоящего времени, 

правильно образовывать и писать формы прошедшего времени; 

правильно образовывать и писать формы будущего времени; 

различать однократные и многократные формы глаголов; 

использовать в предложениях глаголы, изменяющиеся по числам и 

классам; 

проводить частичный морфологический разбор глаголов (в рамках 

изученного). 

Предметные результаты изучения родного (чеченского) языка. К 

концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

иметь представление о языке как развивающемся явлении; 

осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить 

примеры); 

отслеживать изменения, происходящие в языке на современном этапе его 

развития; 

создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 

предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); 

выступать с научным сообщением; 

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

темы на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик; 

владеть различными видами диалога: диалог-запрос информации, диалог-

сообщение информации; 

устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не 

менее 110 слов; 
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понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических 

текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 

рассуждение-размышление) объёмом не менее 190 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 170 слов, для 

сжатого и выборочного изложения – не менее 180 слов); 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

соблюдать в устной речи и при письме нормы современного чеченского 

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

110 слов; словарного диктанта объёмом 20-25 слов, диктанта на основе 

связного текста объёмом 100-110 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания; 

соблюдать при письме правила речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам, выявлять его структуру, особенности абзацного членения, 

языковые средства выразительности в тексте; 

проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев; 

выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и 

частей текста; 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

использованием жизненного и читательского опыта, произведений искусства 

(в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений; 

сочинения объёмом не менее 120 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 

характера темы); 

работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, 

сложный, назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделять главную и второстепенную информацию в тексте; 

передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; 

использовать способы информационной переработки текста; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности; 

представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; 



 

 

204 

 

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

редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный 

тексты; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы с использованием знаний норм современного чеченского 

литературного языка; 

характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную 

речь и функциональные стили (научный, публицистический, официально-

деловой), язык художественной литературы; 

характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе 

сферу употребления, функции), употребления языковых средств 

выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построения 

текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, 

заметка); 

создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, 

интервью; оформлять деловые бумаги; 

владеть нормами построения текстов публицистического стиля; 

характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе 

сферу употребления, функции, языковые особенности); 

применять знания о функциональных разновидностях языка при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике; 

различать слова самостоятельных и служебных частей речи; определять 

общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические 

функции; 

проводить морфологический анализ слов самостоятельных частей речи (в 

рамках изученного); 

определять глагол как часть речи по значению и грамматическим 

признакам; устанавливать его синтаксическую роль; 

определять спряжение глагола, спрягать глаголы; 

распознавать переходные и непереходные глаголы; 

находить и определять глаголы изъявительного, условного, желательного 

и повелительного наклонений и правильно употреблять их в речи; 

интонационно правильно оформлять высказывания, содержащие глагол 

повелительного наклонения; 

определять обстоятельственные и вопросительные формы глагола; 

осознавать особенности глагола в чеченском языке по сравнению с 

русским языком; 

применять правила написания отрицательных частиц ца, ма с глаголами; 

проводить морфологический разбор глаголов; 
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характеризовать причастие как форму глагола; 

определять признаки глагола и имени прилагательного в причастии; 

склонять причастия; 

применять правила правописания падежных окончаний причастий 

настоящего, прошедшего и будущего времени; слитного и раздельного 

написания ца (не) с причастиями; 

различать и употреблять в речи самостоятельные и несамостоятельные 

причастия; 

проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в 

речевой практике; 

составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова; 

конструировать причастные обороты; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом; 

совершенствовать навыки правописания предложений с причастными 

оборотами; 

определять роль причастия в предложении; 

правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа 

причастие + существительное; 

характеризовать деепричастие как форму глагола; 

определять признаки глагола и наречия в деепричастии; 

образовывать деепричастия настоящего, прошедшего и будущего 

времени; 

уместно использовать деепричастия в речи; 

проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение 

в речевой практике; 

конструировать деепричастный оборот; 

определять роль деепричастия в предложении; 

выделять в деепричастном обороте основное слово, зависимые от 

деепричастия слова, а также находить глагол, к которому относится 

деепричастный оборот; 

употреблять в речи деепричастия; 

правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом; 

применять правило написания ца (не) с деепричастиями; 
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определять масдар (отглагольное существительное) как форму глагола по 

значению и грамматическим признакам; устанавливать его синтаксическую 

роль; 

правильно употреблять масдары в предложениях; 

совершенствовать правильное написание падежных форм масдара; 

употреблять масдарные обороты в связной речи с учётом различных 

типов и стилей речи; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с масдарным 

оборотом; 

применять правило написания ца (не) с масдаром; 

распознавать наречия в речи; 

определять общее грамматическое значение наречий; 

различать разряды наречий по значению; 

характеризовать особенности словообразования наречий, их 

синтаксических свойств, роли в речи; 

соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, 

произношения наречий; 

проводить морфологический разбор наречий; 

применять правила слитного, раздельного и дефисного написания 

наречий; 

давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их 

отличия от самостоятельных частей речи; 

употреблять в речи послелоги в сочетании с именами существительными, 

местоимениями в различных падежах; 

распознавать типы послелогов по значению; 

соблюдать нормы правописания послелогов; 

характеризовать союз как служебную часть речи; 

различать разряды союзов по значению, по строению; 

объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи 

однородных членов предложения и частей сложного предложения; 

употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями; 

соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания 

в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в 

предложениях с союзами: а, йа (и, или); 

употреблять союзы-синонимы; 

проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в 

речевой практике; 

характеризовать частицу как служебную часть речи; 
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различать разряды частиц по значению; объяснять роль частиц в передаче 

различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола; 

понимать интонационные особенности предложений с частицами; 

употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и 

стилистической окраской; 

соблюдать нормы правописания частиц; 

проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в 

речевой практике; 

характеризовать междометие как особую группу слов; 

различать группы междометий по значению; объяснять роль междометий 

в речи; 

характеризовать особенности звукоподражательных слов и их 

употребление в разговорной речи, в художественной литературе; 

проводить морфологический анализ междометий, применять это умение 

в речевой практике; 

соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с 

междометиями. 

Предметные результаты изучения родного (чеченского) языка. К 

концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

определять чеченский язык как один из языков кавказских народов; 

создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 

предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической 

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

повествование); 

выступать с научным сообщением; 

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

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

владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным – научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 120 слов; 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи объёмом не менее 230 слов: подробно, сжато и 

выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи 
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(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не 

менее 210 слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 230 слов); 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

соблюдать в устной речи и при письме нормы современного чеченского 

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

120 слов, словарного диктанта объёмом 25-30 слов; диктанта на основе 

связного текста объёмом 110–120 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания; понимать особенности использования 

мимики и жестов в разговорной речи; 

объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; 

соблюдать в устной речи и при письме правила чеченского речевого 

этикета; 

анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности; 

указывать способы и средства связи предложений в тексте; 

анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи; 

анализировать языковые средства выразительности в тексте; 

распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и 

жанров; 

создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта; тексты с 

использованием произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объёмом 7 и более предложений; сочинения объёмом не менее 160 слов с 

учётом стиля и жанра сочинения, характера темы); 

работать с текстом: создавать тезисы, конспект; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности; 

представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; 

представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-

учебного текста в виде таблицы, схемы; 

характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, 

основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), 
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выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в 

тексте, средства связи предложений в тексте; 

создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров; 

оформлять деловые бумаги; 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики; 

распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса; 

различать функции знаков препинания; 

распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного 

слова: именные, глагольные; 

определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание; 

применять нормы построения словосочетаний; 

правильно употреблять форму зависимого слова при управлении и 

согласовании; 

проводить синтаксический анализ словосочетаний; 

характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи; 

различать функции знаков препинания; 

распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной 

окраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности, 

языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; 

использовать в текстах публицистического стиля риторическое 

восклицание, вопросно-ответную форму изложения; 

распознавать предложения по количеству грамматических основ; 

различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы 

его выражения; 

применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым; 

распознавать предложения по наличию главных и второстепенных 

членов, предложения полные и неполные (понимать особенности 

употребления неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в 

устной речи интонации неполного предложения); 

различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения, 

прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств); 

распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; 
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различать виды односоставных предложений (назывное предложение, 

определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, 

обобщённо-личное предложение, безличное предложение); 

характеризовать грамматические различия односоставных предложений 

и двусоставных неполных предложений; 

выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных 

предложений; 

понимать особенности употребления односоставных предложений в 

речи; 

характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами: хӀаъ, хӀан-хӀа (да, нет); 

характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их 

связи (союзная и бессоюзная связь); 

различать однородные и неоднородные определения; 

находить обобщающие слова при однородных членах; 

понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных 

членов разных типов; 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных членах; 

ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно с помощью повторяющихся союзов: а, йа (и, или); 

распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе 

предложения с неоднородными определениями; простые предложения, 

осложненные однородными членами, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, осложненные обособленными членами, 

обращением, вводными словами и вставными конструкциями, междометиями; 

различать виды обособленных членов предложения, применять нормы 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), обстоятельств, уточняющих членов; 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), обстоятельств, 

уточняющих членов, нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями; 

употреблять обращения в диалогической и монологической речи, в 

письмах, объявлениях; 

различать вводные и вставные конструкции; 
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понимать особенности употребления предложений с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать 

их функции; 

выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, 

словосочетаний; 

применять нормы построения предложений с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями (распространенными и нераспространенными), 

междометиями; 

пользоваться вводными словами в речи для выражения уверенности, 

различных чувств, оценки, привлечения внимания; 

соблюдать интонацию и применять правила пунктуации в предложениях 

с вводными словами и вставными конструкциями; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

распознавать прямую и косвенную речь; 

выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной речью; 

правильно оформлять диалог, цитаты и предложения с прямой речью; 

цитировать и применять разные способы включения цитат в 

высказывание; 

применять правила построения предложений с прямой и косвенной 

речью, при цитировании; 

соблюдать правила постановки знаков препинания в предложениях с 

прямой и косвенной речью, при цитировании. 

Предметные результаты изучения родного (чеченского) языка. К 

концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

осознавать роль чеченского языка в жизни человека, республики, 

общества; 

понимать внутренние и внешние функции чеченского языка и 

рассказывать о них; 

создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 

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

художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, 

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

выступать с научным сообщением; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 

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

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

менее 6 реплик); 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 130 слов; 



 

 

212 

 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-

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

выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не 

менее 250 слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 270 слов); 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

соблюдать в устной речи и при письме нормы современного чеченского 

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

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

связного текста объёмом 120-130 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания; 

анализировать текст: определять тему и главную мысль текста; 

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста; 

устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому 

типу речи; 

находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, 

рассуждение-доказательство, оценочные высказывания; 

прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, 

зачину или концовке; 

выявлять отличительные признаки текстов разных жанров; 

создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному или прослушанному тексту в устной и письменной форме; 

создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта, 

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

более предложений или объёмом не менее 6-7 предложений сложной 

структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную 

мысль), сочинения объёмом не менее 220 слов с учётом стиля и жанра 

сочинения, характера темы; 

работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в 

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

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности; 

представлять сообщение на заданную тему в виде презентации; 

представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-

учебного текста в виде таблицы, схемы; 
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редактировать собственные или созданные другими обучающимися 

тексты с целью совершенствования их содержания (проверка фактического 

материала, начальный логический анализ текста – целостность, связность, 

информативность); 

характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации 

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

стиля, основные особенности языка художественной литературы, особенности 

сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в 

художественном произведении; 

характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста; 

понимать особенности употребления языковых средств выразительности 

в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам 

речи, функциональным разновидностям языка; 

использовать при создании собственного текста нормы построения 

текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам 

речи, функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, 

конспекта, написания реферата; 

составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат; 

оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

выявлять отличительные особенности языка художественной литературы 

в сравнении с другими функциональными разновидностями языка; 

распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение; 

выявлять основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения; 

распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные 

и союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые); 

характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, 

смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения; 

выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений 

с разными типами смысловых отношений между частями; 

понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в 

речи; 
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понимать основные нормы построения сложносочинённого 

предложения; 

понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однородными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений; 

применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях; 

распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого 

предложения; 

различать подчинительные союзы и союзные слова; 

различать виды сложноподчинённых предложений по характеру 

смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения; 

выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными, сложноподчинённые предложения с придаточной частью 

(определительной, изъяснительной и обстоятельственной); 

понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых 

предложений и простых предложений с обособленными членами, 

использовать соответствующие конструкции в речи; 

трансформировать сложноподчинённые предложения в простые и 

простые в сложные, сохраняя смысл; 

понимать основные нормы построения сложноподчинённого 

предложения, особенности употребления сложноподчинённых предложений в 

речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

сложноподчинённых предложений; 

применять нормы построения сложноподчинённых предложений и 

постановки знаков препинания в них; 

характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих 

отношений; 

различать виды бессоюзных сложных предложений; 

правильно употреблять бессоюзные сложные предложения в речи; 

понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного 

сложного предложения, особенности употребления бессоюзных сложных 

предложений в речи; 
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проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных 

сложных предложений; 

выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений, использовать 

соответствующие конструкции в речи; 

применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 

 

Тематическое планирование учебного предмета  

«Родной (чеченский) язык» 

Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП ООО и 

внесены под соответствующими пунктами в федеральной образовательной 

программе основного общего образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме 

будет прописано на начало учебного года учителем-предметником в «рабочей 

программе учителя» на основании распределённых часов по учебному плану 

на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочей программы в 

соответствие с ФГОС ООО (пункт 32.1) включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

№ 

п/п 

Тема Количество часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

Э(Ц)ОР  

1. 5 класс 

75.6.1. Общие сведения о языке. 

75.6.2. Язык и речь. 

75.6.3. Текст. 

75.6.4. Функциональные разновидности 

языка. 

75.6.5. Система языка. 

75.6.5.1. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

75.6.5.2. Лексикология и фразеология. 

75.6.5.3. Состав слова и 

словообразование. 

75.6.5.4. Морфология. Культура речи. 

Орфография. 

75.6.5.5. Синтаксис. Культура речи. 

Пунктуация. 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем-

предметником в 

зависимости от 

нагрузки по 

учебному плану на 

текущий учебный 

год в рабочей 

программе учителя 

Каждый учитель-

предметник в своей 

рабочей программе 

указывает в данном 

разделе возможное 

использование  

учебно-

методических 

материалов 

(мультимедийные 

программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 
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2. 6 класс 

75.7.1. Общие сведения о языке. 

75.7.2. Язык и речь. 

75.7.3. Текст. 

75.7.4. Функциональные разновидности 

языка. 

75.7.5. Система языка. 

75.7.5.1. Морфология. Культура речи. 

Орфография. 

 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровые программы, 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми для 

обучения и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленными в 

электронном 

(цифровом) виде и 

реализующими 

дидактические 

возможности ИКТ, 

содержание 

которых 

соответствует 

законодательству 

об образовании. 

2. 7 класс 

75.8.1. Общие сведения о языке. 

75.8.2. Язык и речь. 

75.8.3. Текст. 

75.8.4. Функциональные разновидности 

языка. 

75.8.5. Система языка. 

75.8.5.1. Морфология. Культура речи. 

3.  8 класс 

75.9.1. Общие сведения о языке. 

Чеченский язык в кругу языков других 

кавказских народов. 

75.9.2. Язык и речь. 

75.9.3. Текст. 

75.9.4. Функциональные разновидности 

языка. 

75.9.5. Система языка. 

75.9.5.1. Синтаксис. Культура речи. 

Пунктуация. 

 

4.  9 класс 

75.10.1. Общие сведения о языке. 

75.10.2. Язык и речь. 

75.10.3. Текст. 

75.10.4. Функциональные 

разновидности языка. 

75.10.5. Система языка. 

75.10.5.1. Синтаксис. Культура речи. 

Пунктуация. 

  

 

2.1.4. Рабочая программа по учебному предмету 

 «Родная (чеченская) литература» 

 Рабочая программа по учебному предмету «Родная (чеченская) 

литература» (предметная область «Родной язык и родная литература») (далее 

соответственно – программа по родной (чеченской) литературе, родная 
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(чеченская) литература, чеченская литература) разработана для обучающихся, 

владеющих родным (чеченским) языком, и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

родной (чеченской) литературе и и дополнена общим тематическим 

планированием в целях приведения структуры рабочей программы в 

соответствие с требованием ФГОС ООО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей 

программы по родной (чеченской) литературе. 

 

Пояснительная записка 

Изучение родной (чеченской) литературы направлено на формирование 

у обучающихся представления об историческом развитии чеченской 

литературы, понимания взаимосвязи фольклора, классической и современной 

литературы. Материал для изучения предлагается в соответствии с этапами 

развития литературы. Усложнение литературного материала происходит в 

соответствии с возрастными и познавательными способностями 

обучающихся. 

Содержание учебного предмета «Родная (чеченская) литература» 

направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении 

чеченской литературы как особого, эстетического, средства познания 

чеченской национальной культуры и самореализации в ней.  

В содержании программы по родной (чеченской) литературе 

выделяются следующие содержательные линии: устное народное творчество, 

произведения чеченских писателей, литература других народов. 

Изучение родной (чеченской) литературы направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование познавательного интереса и ценностного отношения к 

чеченской литературе и приобщение к его культурному наследию, 

формирование ответственности за сохранение чеченской культуры; 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности, 

приобщение к литературному наследию чеченского народа в контексте 

единого исторического и культурного пространства, диалога культур народов 

Российской Федерации; 

формирование представлений о многообразии национально-

специфичных форм художественного отражения материальной и духовной 

культуры чеченского народа в чеченской литературе, выявление культурных 

и нравственных смыслов, заложенных в чеченской литературе;  
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развитие навыков чтения и анализа литературных текстов, создания 

устных и письменных высказываний, содержащих суждения и оценки по 

поводу прочитанного, умения планировать собственное чтение, определять и 

обосновывать читательские предпочтения. 

Общее количество часов на изучение учебного предмета.  

Содержание обучения в 5 классе 

Устное народное творчество. 

Чеченские народные сказки. Сказки: бытовые, волшебные, о животных. 

Сказка «Кхо ваша» («Три брата»). Фантастические элементы в сказке, 

гуманистический пафос сказки. 

Сказка «Тамашийна олхазар» («Чудесная птица») – народная сказка на 

бытовую тему. Социальные мотивы сказки. 

Сказка «Кхо ваша а, саьрмик» («Три брата и дракон»). Элементы волшебных 

сказок. 

Сказка «Доьшуш хилла кIант» («Мальчик, который учился»). Бытовая 

сказка как жанр. Общечеловеческие ценности в контексте сказочного сюжета. 

Сказка о животных «Барзо Iахарца мохк къовсар» («Волк и ягненок»).  

Произведения чеченских писателей. 

Литературные сказки. 

Б. Саидов. Сказка «Майра кIант Сулима» («Храбрый мальчик Сулима») (в 

сокращении).  

М. Мусаев. Сказка «ЦIен маьхьси» («Красный ичиг»).  

С. Гацаев. Сказка «Чкъоьрдиг» («Чордиг») (в сокращении).  

А. Исмаилов. Сказка «Бирдолаг» («Летучая мышь»).  

128.6.2.2. Чеченская литература XX века. 

С. Бадуев. Рассказ «Зайнди» («Зайнди»).  

М. Мамакаев. Рассказ «Баппа» («Одуванчик»).  

А. Мамакаев. Стихотворение «Садаьржаш» («Перед рассветом»).  

М. Сулаев. Стихотворение «Ламанан хи» («Горная речка»).  

У. Гайсултанов. Повесть «Александр Чеченский», отрывок из повести 

«Кегий йийсарш» («Маленькие пленники»).  

А. Сулейманов. Стихотворение «Борз ю угIуш» («Вой волка»).  

Х. Саракаев. Рассказ «Баьпкан чкъуьйриг» («Кусок хлеба»).  

Ш. Арсанукаев. Стихотворение «Баьпкан юьхк» («Кусок хлеба»).  

Д. Кагерманов. Рассказ «ДоттагIалла» («Дружба»).  

Х. Сатуев. Стихотворение «Лаьмнийн къоналла» («Молодость гор»).  

Ж. Махмаев. Рассказ «Буьйсанан гIулчаш» («Шаги в ночи»).  

В.-Х. Амаев. Рассказ «Малх чубаре хьоьжура иза» («Он ждал, когда заглянет 

солнце»).  
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Чеченская литература XXI века. 

М. Бексултанов. Рассказ «Цакхетта хестор» («Непонятая похвала»). 

 Произведения для самостоятельного чтения. 

«Хьекъал долу йоӀ а, кхелахо а» («Умная девочка и судья») (из устного 

народного творчества). 

«Лулахой» («Соседи») (из устного народного творчества). 

М. Сулаев. Сказка «ТӀехтохар» («Издевка»). 

С. Бадуев. Рассказ «Кемсаш» («Виноград»). 

У. Гайсултанов. «КӀанталг» («Сыночек»). 

Х-Д. Берсанов. «Берзалой» («Волки»). 

Х. Хасаев. «Лаьмнашкахь» («В горах»).  

Д. Кагерманов. «ТӀай» («Мост»). 

М. Бексултанов. «Мархийн кӀайн гӀаргӀулеш» («Журавли из белых 

облаков»). 

А. Эдильсултанов. «Догдика» («Сердечный»). 

128.7. Содержание обучения в 6 классе. 

128.7.1. Устное народное творчество. 

Эвтархойн Ахьмадан илли (Илли о Автуринском Ахмаде). 

Таймин Бийболатан илли (Илли о Бибулате Таймиеве). 

Нартиада как эпос о героях-богатырях Кавказа. Чеченские сказания о нартах. 

Сказание «Нарт-орстхойн паччахь Наураз» («Падишах нарт-орстхойцев 

Наураз»). 

Сказание «Ницкъ болу Солса» («Силач Солса»). 

Сказание «Гермачигара наьрташ» («Нарты из Герменчука»). 

Сказание «Наьрт-аьрстхой кхерор» («Бегство нарт-орстхойцев»). 

Произведения чеченских писателей. 

У. Гайсултанов. Басни «Нийса кхиэл» («Праведный суд»), «Барзо амалш ца 

хуьйцу» («Волк не меняет повадки»).  

Х. Сатуев. Басня «Ломмий, цхьогаллий» («Лев и лиса»).  

Сходства и различия басен У. Гайсултанова, Х. Сатуева, И.А. Крылова.  

М-С. Гадаев. «Дарта» («Дрофа»). 

Х. Ошаев. Рассказ «Чайра» («Чайра»).  

А. Мамакаев. Стихотворение «Дагалецамаш» («Воспоминания»).  

Х. Сайдуллаев. Поэма «Ненан бIаьрхиш» («Слёзы матери»).  

М. Сулаев. Стихотворение «КIанте» («Сыну»).  

Х. Эдилов. Стихотворение «Ненан безам» («Любовь матери»).  

У. Ахмадов. «Воккха Дада» («Дедушка»). 

А. Айдамиров. Стихотворение «Вина мохк» («Отчизна»).  
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Р. Ахматова. Стихотворение «Ма хала ду цунах кхета» («Как трудно это 

понять»).  

Х. Саракаев. Рассказ «Ирсе бIаьрхиш» («Слёзы счастья»).  

Ш. Арсанукаев. Стихотворение «Мохкбегор» («Землетрясение»).  

Ш. Окуев. Стихотворение «БIаьсте» («Весна»).  

М. Кибиев. Стихотворение «Меттан сий» («Слава языка»).  

М. Дикаев. «Къинхетаме Нохчийчоь» («Милая Чечня»). 

Ш. Рашидов. Стихотворение «Ломара цIе» («Огонь на горе»).  

Э. Мамакаев. Стихотворение «ХIорд» («Море»).  

Ж. Махмаев. Рассказ «Iаьржачу баьпкан юьхк» («Кусок черствого хлеба»).  

С-Х. Нунуев. «Хьайбаха» («Хайбах»). 

Л. Яхъяев. «Даркеш» («Дарка»). 

М. Бексултанов. Рассказ «Некълацар» («Перекрытие дороги»).  

М. Ахмадов. Рассказ «Телефон» («Телефон»). 

Произведения для самостоятельного чтения. 

Мадин Жаьммирзин, Таймин Бийболатан илли (Илли о Жамирзе Мадиеве и 

Бибулате Таймиеве). 

Къеначу Адин илли (Илли о Старом Аде). 

«Наьрт-аьрстхойл тоьлла Куллуби» («Куллуб победивший Нартов»). 

Б. Саидов. «Ненан мотт» («Родной язык»). 

Х. Саракаев Х. «Ширачу гӀопехь» («В старой крепости»). 

Б. Шамсудинов. «Жималлин суьйренаш» («Вечера молодости»). 

С-С. Саидов. «Мажйелла кехатан цуьрг» («Пожелтевший клочок бумаги»). 

М. Дикаев. «Сан Даймохк» («Моя Родина»). 

Ш. Рашидов. «Пондаран аз» («Звук гармони»). 

Х-А. Берсанов. «Ши кӀант, а, зу а» («Два мальчика и ёжик»). 

М. Бексултанов. «Генара а, гергара а денош» («Далекие и близкие дни»). 

Х. Хасаев. «Ӏаьнан чиллахь» («Зимняя пора»). 

Сулейманова З. «Пхьармат» («Прометей»). 

Словарь литературных терминов. 

Содержание обучения в 7 классе 

Устное народное творчество. 

Бабин Эсин, ворхӀ вешин йишин илли (Илли о сестре семерых братьев и 

Эсе). 

Ваша воцучу Сайлахин илли (Илли о Сайлахе). 

Илли «Дади-юрт» («Песня о покорении Дады-юрта»).  

Илли «Нохчийн шира илли» («Старая чеченская песня-илли»).  

Илли «Сай» («Олень»).  
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Лирические песни о тяжелой, безрадостной жизни в эпоху Кавказской войны 

XIX века. 

128.8.2. Произведения чеченских писателей. 

М. Мамакаев. Стихотворение «Даймехкан косташ» («Заветы Родины»).  

М-С. Гадаев. «Ирча суьрташ» («Ужасные события»). 

С. Курумова. Повесть «Дохк» («Туман») (отрывок).  

А. Мамакаев. Стихотворение «Берзан бекхам» («Месть волчицы»).  

Х. Ошаев. Очерк «Иччархо Абухьаьжа Идрисов» («Снайпер Абухаджи 

Идрисов»).  

А. Сулейманов. Стихотворение «Шуьнехь дош» («Слово на трапезе»).  

У. Гайсултанов. Поэма «Болат-гIала йожар» («Падение Болат-калы») (в 

сокращении).  

А. Айдамиров. Отрывок из романа «Долгие ночи» – «МухIажарш» 

(«Изгнанники»).  

Ш. Арсанукаев. Стихотворение «Иманах дузийта дегнаш» («Пусть верой 

наполнятся сердца»).  

М. Кибиев. Стихотворение «Дош» («Слово»).  

Басня «Зов» («Звон»). Мораль басни. Притворство, побеждённое хитростью. 

Ш. Окуев. «Мацалла» («Голод»). 

С.-Х. Нунуев. Рассказ «Юнус» («Юнус»).  

С. Гацаев. Стихотворение «Дарц» («Метель»).  

А. Кусаев. Стихотворение «Амалехь диканиг» («Хорошее в характере»).  

Ш. Рашидов. Поэма «Ден весет» («Завет отца»).  

М. Дикаев. Стихотворение «Нохчо ву со» («Я чеченец»).  

А. Шайхиев. Баллада «ЧIагIо» («Крепость»).  

С. Яшуркаев. «Напсат» («Напсат»). 

А. Бисултанов. Стихотворение «Хьайбахахь язйина байташ» («Стихи, 

написанные в Хайбахе»).  

В-Х. Амаев. Рассказ «Генарчу денойн туьйра» («Сказка далеких дней»).  

Литература других народов. 

А. С. Пушкин. Стихотворение «Iаьнан Iуьйре» («Зимнее утро») (перевод 

А. Сулейманова). 

Произведения для самостоятельного чтения. 

Жерочун кӀентан, гуьржийн кӀентан илли (Илли о грузинском сыне и о сыне 

вдовы). 

Девлатгирин-Эвла йоккхуш даьккхина илли (Илли о ауле Давлетгирея). 

Исмайлин Дудин илли (Илли о Дуде Исмаила). 

А. Мамакаев. «БӀаьстенан Ӏуьйре» («Весеннее утро»). 

Б. Саидов. «Меттиган сурт» («Образ местности»). 
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М. Мусаев. Отрывок из романа «Таймин Бийболат» («Бибулат Таймиев»). 

А. Хамидов. Рассказ «Абубешар» («Абубашир»). 

А. Айдамиров. Отрывок из повестии «Кхолламан цхьа де» («Один день 

жизни»). 

С. Гацаев. «Аренаш, тӀеэца хӀинца» («Примите просторы теперь»). 

Ш. Рашидов. «Ламанан басах» («На склонах гор»). 

М. Дикаев. «Стеган цӀе» («Имя человека»). 

А. Шайхиев. «Куйнах дош» («Слово о папахе»). 

Р. Ахмаров. «Кешнашкахь» («На могиле»). 

М. Мутаев. «Кемсийн гарс» («Гроздь винограда»). 

М. Бексултанов. «КӀелхьара ца велира» («Не удалось спастись»). 

В-Х. Амаев. «Цхьа де» («Один день»). 

Содержание обучения в 8 классе 

Произведения чеченских писателей. 

С. Бадуев. Рассказ «Олдум» («Олдум»).  

М. Мамакаев. Стихотворения «Лаьмнийн дийцар» («Рассказ гор»), 

«Пондар» («Пандур»).  

М. Ясаев. «Хьоме йурт» («Любимое село»). 

А. Хамидов. Рассказ «ДIа – коч, схьа – коч» («Туда – платье, сюда – платье»).  

М. Сулаев. Стихотворения «Цавевза доттагI» («Незнакомый друг»), 

«Органан йистехь» («На берегу Аргуна»).  

А. Сулейманов. «Дахаран генаш» («Ветви жизни»). 

Х. Эдилов. «Сийделахь, Латта!» («Гордись, Земля!»). 

Ш. Арсанукаев. Драма «Тимуран тур» («Сабля Тимура»).  

Я. Хасбулатов. Стихотворения «Дош» («Слово»), «Стаг хилла ваьллахь хьо 

ара» («Ты вышел в путь мужчиной»).  

С. Гацаев. «Кавказ» («Кавказ»). 

Х. Сатуев. «Нашхахь» («Нашхой»). 

С. Яшуркаев. Повесть «МаьркIаж-бодан тIехь кIайн хьоькх» («Белое пятно 

на сумерках») (в сокращении).  

А. Шайхиев. «Дарцан буса» («Ночью в метель»). 

Л. Абдулаев. Поэма «Маьлхан каш» («Солнечный склеп»).  

М. Бексултанов. Рассказы «Дика ду-кх хьо волуш» («Хорошо, что ты есть»), 

«Дари» («Шелк»).  

М. Ахмадов. «Лаьтта тӀехь лаьмнаш а хӀиттош» («Возводя горы на земле»). 

А. Бисултанов. Стихотворения «ДегIаста» («Родина»), «Халкъан 

илланчина» («Певцу народа»).  

М. Ахмадов. Повесть «Лаьтта тIехь лаьмнаш а хIиттош» («Воздвигая горы 

на земле»).  
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128.9.2. Произведения для самостоятельного чтения. 

М. Мамакаев. «Пондар» («Гармонь»). 

М. Ахмадов. Рассказ «БӀоча» («Боча»). 

С. Гацаев. Легенда «Чурт» («Памятник»). 

М. Бексултанов. Рассказ «Дика ду хьо волуш» («Хорошо, что ты есть»).  

М.-С. Гадаев. «РегӀара поп» («Бук на хребте»). 

А.-Х. Хамидов. Рассказ «Экзамен хаттар» («Сдать экзамен»). 

А. Бисултанов, «Гой шуна, доттагӀий» («Видите, друзья»). 

Содержание обучения в 9 классе 

Устное народное творчество. 

Героические песни-илли «Теркаца хьала-охьа вехаш хиллачу Эла 

Мусосотан, Адин Сурхон илли» («Илли о князе Мусосте и Адин Сурхо»). 

Предания «Къиза Iадат» («Жестокий обычай»), «Шатойн Аьстамар» 

(«Астамир из Шатоя»), «Исмаилийн Дуда» («Дуда, сын Исмаила»).  

«Аьккхийн Жанхотан илли» («Илли о Жанхоте Аккинском»). 

Назманаш (Песни духовного содержания). 

Произведения чеченских писателей. 

Творчество писателей – основоположников чеченской литературы: 

А. Дудаева, М. Сальмурзаева, А. Нажаева, Ш. Айсханова. Обзор поэзии, 

прозы. 

С. Бадуев. Повесть «Бешто» («Бешто»). Быт и нравы общества.  

Произведения о Великой Отечественной войне. 

А. Мамакаев. Стихотворения «Дерриге а тIамна» («Все для войны»), 

«Даймехкан тIом болчохь» («Там, где война за Родину»), очерк «Турпалчу 

танкистан доьзал» («Семья героя-танкиста»). 

М. Мамакаев. Стихотворения «И йоьлхуш яц» («Она не плачет»), 

«КIиллочунна» («Трусу»). 

М. Сулаев. Стихотворения «ГIовтта» («Вставайте»), «Малх тоьлурбу» 

(«Солнце победит»). 

Х. Эдилов. Стихотворения «Суьрте» («Портрету»), «Кавказан аьрзу» («Орел 

Кавказа»), «ТIемало – хьуна» («Воин – тебе»). 

А. Мамакаев. Стихотворения «Кавказа латта» («Земля Кавказа»), «ЙоIе» 

(«Девушке»), «Даге» («Сердцу»), «Сай кIанте» («Моему сыну»), поэма 

«Нохчийн лаьмнашкахь» («В горах Чечни»). 

М. Сулаев. Стихотворения «Сай» («Олень»), «Сох муха эр ду адам» («Как 

можно сказать обо мне, что я человек?») «ДоIа» («Молитва»), главы из романа 

«Лаьмнаша ца дицдо» («Горы не забудут»).  

А.-Х. Хамидов. Драма «Лийрбоцурш («Бессмертные»).  
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С. Гацаев. Стихотворения «Буьйса хаза, буьйса тийна» («Ночь спокойная, 

ночь тихая»), «БIаьсте кхечи» («Пришла весна»), «ХIай, йоI, делхьа, собарде» 

(«Эй, девушка, подожди»).  

Р. Супаев. Стихотворение «Вайнехан халкъан иллеш» («Илли нашего 

народа»).  

Стихотворение «Буьйса ю беттасе» («Лунная ночь»). Красота ночной 

природы. Пейзажная лирика. 

Х. Талхадов. Стихотворение «Шийла дарц цIевзинчохь» («Вопреки 

холодному ветру»).  

Стихотворение «Сан ненан маттахь ас язйо» («На языке матери я пишу»).  

М. Гадаев. Стихотворение «Даймехкан лоьмашка» («К львам Отчизны»). 

Тема героизма и любви к Отчизне. Стихотворение «ДоттагIашка» 

(«Друзьям»).  

Б. Гайтукаева. Стихотворение «Зама» («Время»), стихотворение в прозе 

«Хьан цIийнах яра-кха со, Нохчийчоь, хьан цIийнах яра» («Я была твоей, 

Чечня»).  

 Литература других народов. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Валерик» (перевод А. Кусаева). 

Планируемые результаты освоения программы по родной (чеченской) 

литературе на уровне основного общего образования 

В результате изучения родной (чеченской) литературы на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

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

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

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

отражёнными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека, представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с использованием примеров 

из родной (чеченской) литературы; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с использованием примеров 

из литературы; активное участие в самоуправлении в образовательной 

организации, готовность к участию в гуманитарной деятельности; 
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2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

(чеченского) языка и родной (чеченской) литературы, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края в контексте изучения произведений 

чеченской литературы, а также литературы других народов;  

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

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях;  

уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение 

в чеченской литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных 

произведений; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 

в том числе изучаемых литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества;  

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного 

и читательского опыта, ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 
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осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе правил 

безопасного поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и 

других, не осуждая;  

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на 

примеры из литературных произведений, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием, сформированность навыка рефлексии, признание 

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

поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

знакомства с деятельностью героев на страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений 

чеченского фольклора и литературы, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы;  
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осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной среды, готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой с 

использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературных 

произведений; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учётом специфики литературного образования, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды, изучение и оценка социальных ролей персонажей 

литературных произведений; 

способность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других, способность действовать в условиях 

неопределенности, повышать уровень своей компетентности через 

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

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции 

из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминамии 

представлениями в области концепции устойчивого развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики;  
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умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

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

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, находить позитивное в произошедшей ситуации, быть готовым 

действовать в отсутствии гарантий успеха. 

В результате изучения родной (чеченской) литературы на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, умение совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) и 

явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного 

процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты по существенному признаку, 

устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над 

текстом, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

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

литературных произведениях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе литературной и другой информации или данных из источников с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

литературную и другую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

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

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения, выражать себя (свою точку 

зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, 

находя аналогии в литературных произведениях, смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения, в ходе учебного 

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

и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых знаний об изучаемом литературном объекте;  

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 

литературном образовании; 
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давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в 

произошедшей ситуации;  

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других;  

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого, анализируя примеры из художественной литературы;  

регулировать способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая;  

проявлять открытость себе и другим;  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы 

на уроках родной (чеченской) литературы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

планировать организацию совместной работы на уроке родной 

(чеченской) литературы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 
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выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды;  

оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Предметные результаты изучения родной (чеченской) литературы. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

выделять проблематику чеченских народных и литературных сказок, 

пословиц и поговорок как основу для развития представлений о нравственном 

идеале чеченского народа в контексте диалога культур с другими народами 

России; 

осознавать ключевые для чеченского национального сознания 

культурные и нравственные смыслы в произведениях о Родине и природе; 

иметь начальное представление о богатстве чеченского фольклора, 

литературы и культуры в контексте культур народов России, о чеченских 

национальных традициях в произведениях о семейных ценностях; 

иметь представление о чеченском национальном характере, о 

своеобразии чеченского языка и родной речи; 

проводить смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов;  

под руководством учителя создавать элементарные историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего 

характера в формате ответа на вопрос;  

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями 

других искусств и отбирать произведения для самостоятельного чтения. 

Предметные результаты изучения родной (чеченской) литературы. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

выделять проблематику чеченских илли (эпических песен), нартских 

сказаний и сказок в фольклоре и чеченской литературе для развития 

представлений о нравственном идеале чеченского народа в контексте 

героического эпоса разных народов, устанавливать связи между ними на 

уровне тематики, проблематики, образов; 

осознавать ключевые для чеченского национального сознания 

культурные и нравственные смыслы в произведениях о родной природе и 

родном крае; 
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иметь представление о чеченском национальном характере, значимости 

понятий «честь», «достоинство», «любовь к родной земле», «уважение к 

старшим» и других в чеченской оси нравственно-этических координат, о 

богатстве чеченского языка и родной речи; 

проводить смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов или по предложенному плану; 

создавать краткие историко-культурные комментарии и собственные 

тексты интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, анализа 

поэтического текста, характеристики героя; 

под руководством учителя сопоставлять произведения словесного 

искусства с произведениями других искусств и отбирать произведения для 

внеклассного чтения. 

Предметные результаты изучения родной (чеченской) литературы. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие чеченских 

народных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты 

и мотивы в чеченской литературе для развития представлений о нравственном 

идеале чеченского народа; 

иметь представление о чеченском национальном характере, истоках 

чеченского патриотизма и мужественности в произведениях о защите Родины, 

об уникальности чеченского языка и родной речи; 

анализировать художественное произведение: определять род, жанр, 

тему, идею, проблематику, основной конфликт произведения, выявлять 

особенности сюжета и композиции, находить изобразительно-выразительные 

средства языка; 

проводить смысловой анализ фольклорного и литературного текста по 

предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

создавать устные и письменные монологические высказывания, 

отвечать на вопросы по тексту и самостоятельно их формулировать. 

Предметные результаты изучения родной (чеченской) литературы. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений разных жанров для развития представлений о нравственных 

идеалах чеченского народа, осознавать ключевые для чеченского 

национального сознания культурные и нравственные смыслы; 

иметь представление о чеченском национальном характере, о чеченском 

человеке как хранителе национального сознания, о трудной поре взросления, 

о языке чеченской поэзии; 
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проводить самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ 

фольклорного и литературного текста и воспринимать художественный текст 

как послание автора читателю, современнику и потомку; 

анализировать художественное произведение: определять род, жанр, 

тему, идею, проблематику произведения, выявлять основной конфликт, 

особенности сюжета и композиции, находить изобразительно-выразительные 

средства языка и определять их роль в тексте; 

создавать развёрнутые историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в формате анализа 

эпизода, ответа на проблемный вопрос; 

самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств и отбирать произведения для внеклассного 

чтения. 

Предметные результаты изучения родной (чеченской) литературы. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений разных жанров и эпох для развития представлений о 

нравственных идеалах чеченского народа;  

выделять ключевые для чеченского национального сознания 

культурные и нравственные смыслы на материале художественной 

словесности; 

понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

чеченской литературы и культуры в контексте культур народов России, 

осознавать роль чеченских национальных традиций и обычаев; 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания, устанавливать поле собственных читательских 

ассоциаций, давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический 

анализ художественного текста;  

анализировать художественное произведение: определять род, жанр, 

тему, идею, проблематику, основной конфликт произведения, выявлять 

особенности сюжета и композиции, находить изобразительно-выразительные 

средства языка и определять их роль в тексте, выявлять авторскую позицию в 

тексте; 

создавать развёрнутые историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в различных форматах; 

самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства и их 

воплощение в других искусствах; 

самостоятельно сопоставлять литературные произведения и их 

воплощение в других искусствах. 
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Тематическое планирование учебного предмета 

«Родная (чеченская) литература» 

Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП ООО и 

внесены под соответствующими пунктами в федеральной образовательной 

программе основного общего образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме 

будет прописано на начало учебного года учителем-предметником в «рабочей 

программе учителя» на основании распределённых часов по учебному плану 

на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочей программы в 

соответствие с ФГОС ООО (пункт 32.1) включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

№ 

п/п 

Тема Количество часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

Э(Ц)ОР  

1. 5 класс 

128.6.1. Устное народное творчество. 

Чеченские народные сказки. Сказки: 

бытовые, волшебные, о животных. 

Сказка «Кхо ваша» («Три брата»). 

Фантастические элементы в сказке, 

гуманистический пафос сказки. 

Сказка «Тамашийна олхазар» 

(«Чудесная птица») – народная сказка на 

бытовую тему. Социальные мотивы 

сказки. 

Сказка «Кхо ваша а, саьрмик» («Три 

брата и дракон»). Элементы волшебных 

сказок. 

Сказка «Доьшуш хилла кIант» 

(«Мальчик, который учился»). Бытовая 

сказка как жанр. Общечеловеческие 

ценности в контексте сказочного сюжета. 

Сказка о животных «Барзо Iахарца мохк 

къовсар» («Волк и ягненок»). 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем-

предметником в 

зависимости от 

нагрузки по 

учебному плану на 

текущий учебный 

год в рабочей 

программе учителя 

Каждый учитель-

предметник в своей 

рабочей программе 

указывает в данном 

разделе возможное 

использование  

учебно-

методических 

материалов 

(мультимедийные 

программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровые программы, 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми для 

обучения и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

2. 128.6.2. Произведения чеченских 

писателей. 

128.6.2.1. Литературные сказки. 

Б. Саидов. Сказка «Майра кIант 

Сулима» («Храбрый мальчик Сулима») (в 

сокращении).  

М. Мусаев. Сказка «ЦIен маьхьси» 
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(«Красный ичиг»).  

С. Гацаев. Сказка «Чкъоьрдиг» 

(«Чордиг») (в сокращении).  

А. Исмаилов. Сказка «Бирдолаг» 

(«Летучая мышь»).  

128.6.2.2. Чеченская литература XX 

века. 

С. Бадуев. Рассказ «Зайнди» («Зайнди»).  

М. Мамакаев. Рассказ «Баппа» 

(«Одуванчик»).  

А. Мамакаев. Стихотворение 

«Садаьржаш» («Перед рассветом»).  

М. Сулаев. Стихотворение «Ламанан 

хи» («Горная речка»).  

У. Гайсултанов. Повесть «Александр 

Чеченский», отрывок из повести «Кегий 

йийсарш» («Маленькие пленники»).  

А. Сулейманов. Стихотворение «Борз ю 

угIуш» («Вой волка»).  

Х. Саракаев. Рассказ «Баьпкан 

чкъуьйриг» («Кусок хлеба»).  

Ш. Арсанукаев. Стихотворение 

«Баьпкан юьхк» («Кусок хлеба»).  

Д. Кагерманов. Рассказ «ДоттагIалла» 

(«Дружба»).  

Х. Сатуев. Стихотворение «Лаьмнийн 

къоналла» («Молодость гор»).  

Ж. Махмаев. Рассказ «Буьйсанан 

гIулчаш» («Шаги в ночи»).  

В.-Х. Амаев. Рассказ «Малх чубаре 

хьоьжура иза» («Он ждал, когда заглянет 

солнце»).  

128.6.2.3. Чеченская литература XXI 

века. 

М. Бексултанов. Рассказ «Цакхетта 

хестор» («Непонятая похвала»). 

128.6.3. Произведения для 

самостоятельного чтения. 

«Хьекъал долу йоӀ а, кхелахо а» («Умная 

девочка и судья») (из устного народного 

творчества). 

«Лулахой» («Соседи») (из устного 

народного творчества). 

М. Сулаев. Сказка «ТӀехтохар» 

(«Издевка»). 

представленными в 

электронном 

(цифровом) виде и 

реализующими 

дидактические 

возможности ИКТ, 

содержание 

которых 

соответствует 

законодательству 

об образовании. 
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С. Бадуев. Рассказ «Кемсаш» 

(«Виноград»). 

У. Гайсултанов. «КӀанталг» 

(«Сыночек»). 

Х-Д. Берсанов. «Берзалой» («Волки»). 

Х. Хасаев. «Лаьмнашкахь» («В горах»).  

Д. Кагерманов. «ТӀай» («Мост»). 

М. Бексултанов. «Мархийн кӀайн 

гӀаргӀулеш» («Журавли из белых 

облаков»). 

А. Эдильсултанов. «Догдика» 

(«Сердечный»). 

3. 6 класс 

128.7.1. Устное народное творчество. 

Эвтархойн Ахьмадан илли (Илли о 

Автуринском Ахмаде). 

Таймин Бийболатан илли (Илли о 

Бибулате Таймиеве). 

Нартиада как эпос о героях-богатырях 

Кавказа. Чеченские сказания о нартах. 

Сказание «Нарт-орстхойн паччахь 

Наураз» («Падишах нарт-орстхойцев 

Наураз»). 

Сказание «Ницкъ болу Солса» («Силач 

Солса»). 

Сказание «Гермачигара наьрташ» 

(«Нарты из Герменчука»). 

Сказание «Наьрт-аьрстхой кхерор» 

(«Бегство нарт-орстхойцев»). 

128.7.2. Произведения чеченских 

писателей. 

У. Гайсултанов. Басни «Нийса кхиэл» 

(«Праведный суд»), «Барзо амалш ца 

хуьйцу» («Волк не меняет повадки»).  

Х. Сатуев. Басня «Ломмий, цхьогаллий» 

(«Лев и лиса»).  

Сходства и различия басен У. 

Гайсултанова, Х. Сатуева, И.А. Крылова.  

М-С. Гадаев. «Дарта» («Дрофа»). 

Х. Ошаев. Рассказ «Чайра» («Чайра»).  

А. Мамакаев. Стихотворение 

«Дагалецамаш» («Воспоминания»).  

Х. Сайдуллаев. Поэма «Ненан 

бIаьрхиш» («Слёзы матери»).  

М. Сулаев. Стихотворение «КIанте» 
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(«Сыну»).  

Х. Эдилов. Стихотворение «Ненан 

безам» («Любовь матери»).  

У. Ахмадов. «Воккха Дада» 

(«Дедушка»). 

А. Айдамиров. Стихотворение «Вина 

мохк» («Отчизна»).  

Р. Ахматова. Стихотворение «Ма хала 

ду цунах кхета» («Как трудно это понять»).  

Х. Саракаев. Рассказ «Ирсе бIаьрхиш» 

(«Слёзы счастья»).  

Ш. Арсанукаев. Стихотворение 

«Мохкбегор» («Землетрясение»).  

Ш. Окуев. Стихотворение «БIаьсте» 

(«Весна»).  

М. Кибиев. Стихотворение «Меттан 

сий» («Слава языка»).  

М. Дикаев. «Къинхетаме Нохчийчоь» 

(«Милая Чечня»). 

Ш. Рашидов. Стихотворение «Ломара 

цIе» («Огонь на горе»).  

Э. Мамакаев. Стихотворение «ХIорд» 

(«Море»).  

Ж. Махмаев. Рассказ «Iаьржачу баьпкан 

юьхк» («Кусок черствого хлеба»).  

С-Х. Нунуев. «Хьайбаха» («Хайбах»). 

Л. Яхъяев. «Даркеш» («Дарка»). 

М. Бексултанов. Рассказ «Некълацар» 

(«Перекрытие дороги»).  

М. Ахмадов. Рассказ «Телефон» 

(«Телефон»). 

128.7.3. Произведения для 

самостоятельного чтения. 

Мадин Жаьммирзин, Таймин 

Бийболатан илли (Илли о Жамирзе 

Мадиеве и Бибулате Таймиеве). 

Къеначу Адин илли (Илли о Старом 

Аде). 

«Наьрт-аьрстхойл тоьлла Куллуби» 

(«Куллуб победивший Нартов»). 

Б. Саидов. «Ненан мотт» («Родной 

язык»). 

Х. Саракаев Х. «Ширачу гӀопехь» («В 

старой крепости»). 

Б. Шамсудинов. «Жималлин 
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суьйренаш» («Вечера молодости»). 

С-С. Саидов. «Мажйелла кехатан цуьрг» 

(«Пожелтевший клочок бумаги»). 

М. Дикаев. «Сан Даймохк» («Моя 

Родина»). 

Ш. Рашидов. «Пондаран аз» («Звук 

гармони»). 

Х-А. Берсанов. «Ши кӀант, а, зу а» («Два 

мальчика и ёжик»). 

М. Бексултанов. «Генара а, гергара а 

денош» («Далекие и близкие дни»). 

Х. Хасаев. «Ӏаьнан чиллахь» («Зимняя 

пора»). 

Сулейманова З. «Пхьармат» 

(«Прометей»). 

Словарь литературных терминов. 

3. 7 класс 

128.8.1. Устное народное творчество. 

Бабин Эсин, ворхӀ вешин йишин илли 

(Илли о сестре семерых братьев и Эсе). 

Ваша воцучу Сайлахин илли (Илли о 

Сайлахе). 

Илли «Дади-юрт» («Песня о покорении 

Дады-юрта»).  

Илли «Нохчийн шира илли» («Старая 

чеченская песня-илли»).  

Илли «Сай» («Олень»).  

Лирические песни о тяжелой, 

безрадостной жизни в эпоху Кавказской 

войны XIX века. 

128.8.2. Произведения чеченских 

писателей. 

М. Мамакаев. Стихотворение 

«Даймехкан косташ» («Заветы Родины»).  

М-С. Гадаев. «Ирча суьрташ» 

(«Ужасные события»). 

С. Курумова. Повесть «Дохк» («Туман») 

(отрывок).  

А. Мамакаев. Стихотворение «Берзан 

бекхам» («Месть волчицы»).  

Х. Ошаев. Очерк «Иччархо Абухьаьжа 

Идрисов» («Снайпер Абухаджи 

Идрисов»).  

А. Сулейманов. Стихотворение 

«Шуьнехь дош» («Слово на трапезе»).  
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У. Гайсултанов. Поэма «Болат-гIала 

йожар» («Падение Болат-калы») (в 

сокращении).  

А. Айдамиров. Отрывок из романа 

«Долгие ночи» – «МухIажарш» 

(«Изгнанники»).  

Ш. Арсанукаев. Стихотворение 

«Иманах дузийта дегнаш» («Пусть верой 

наполнятся сердца»).  

М. Кибиев. Стихотворение «Дош» 

(«Слово»).  

Басня «Зов» («Звон»). Мораль басни. 

Притворство, побеждённое хитростью. 

Ш. Окуев. «Мацалла» («Голод»). 

С.-Х. Нунуев. Рассказ «Юнус» 

(«Юнус»).  

С. Гацаев. Стихотворение «Дарц» 

(«Метель»).  

А. Кусаев. Стихотворение «Амалехь 

диканиг» («Хорошее в характере»).  

Ш. Рашидов. Поэма «Ден весет» («Завет 

отца»).  

М. Дикаев. Стихотворение «Нохчо ву 

со» («Я чеченец»).  

А. Шайхиев. Баллада «ЧIагIо» 

(«Крепость»).  

С. Яшуркаев. «Напсат» («Напсат»). 

А. Бисултанов. Стихотворение 

«Хьайбахахь язйина байташ» («Стихи, 

написанные в Хайбахе»).  

В-Х. Амаев. Рассказ «Генарчу денойн 

туьйра» («Сказка далеких дней»).  

128.8.3. Литература других народов. 

А. С. Пушкин. Стихотворение «Iаьнан 

Iуьйре» («Зимнее утро») (перевод А. 

Сулейманова). 

128.8.4. Произведения для 

самостоятельного чтения. 

Жерочун кӀентан, гуьржийн кӀентан 

илли (Илли о грузинском сыне и о сыне 

вдовы). 

Девлатгирин-Эвла йоккхуш даьккхина 

илли (Илли о ауле Давлетгирея). 

Исмайлин Дудин илли (Илли о Дуде 

Исмаила). 
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А. Мамакаев. «Бӏаьстенан Ӏуьйре» 

(«Весеннее утро»). 

Б. Саидов. «Меттиган сурт» («Образ 

местности»). 

М. Мусаев. Отрывок из романа «Таймин 

Бийболат» («Бибулат Таймиев»). 

А. Хамидов. Рассказ «Абубешар» 

(«Абубашир»). 

А. Айдамиров. Отрывок из повестии 

«Кхолламан цхьа де» («Один день 

жизни»). 

С. Гацаев. «Аренаш, тӀеэца хӀинца» 

(«Примите просторы теперь»). 

Ш. Рашидов. «Ламанан басах» («На 

склонах гор»). 

М. Дикаев. «Стеган цӀе» («Имя 

человека»). 

А. Шайхиев. «Куйнах дош» («Слово о 

папахе»). 

Р. Ахмаров. «Кешнашкахь» («На 

могиле»). 

М. Мутаев. «Кемсийн гарс» («Гроздь 

винограда»). 

М. Бексултанов. «Кӏелхьара ца велира» 

(«Не удалось спастись»). 

В-Х. Амаев. «Цхьа де» («Один день»). 

4. 8 класс 

128.9.1. Произведения чеченских 

писателей. 

С. Бадуев. Рассказ «Олдум» («Олдум»).  

М. Мамакаев. Стихотворения 

«Лаьмнийн дийцар» («Рассказ гор»), 

«Пондар» («Пандур»).  

М. Ясаев. «Хьоме йурт» («Любимое 

село»). 

А. Хамидов. Рассказ «ДIа – коч, схьа – 

коч» («Туда – платье, сюда – платье»).  

М. Сулаев. Стихотворения «Цавевза 

доттагI» («Незнакомый друг»), «Органан 

йистехь» («На берегу Аргуна»).  

А. Сулейманов. «Дахаран генаш» 

(«Ветви жизни»). 

Х. Эдилов. «Сийделахь, Латта!» 

(«Гордись, Земля!»). 

Ш. Арсанукаев. Драма «Тимуран тур» 
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(«Сабля Тимура»).  

Я. Хасбулатов. Стихотворения «Дош» 

(«Слово»), «Стаг хилла ваьллахь хьо ара» 

(«Ты вышел в путь мужчиной»).  

С. Гацаев. «Кавказ» («Кавказ»). 

Х. Сатуев. «Нашхахь» («Нашхой»). 

С. Яшуркаев. Повесть «МаьркIаж-бодан 

тIехь кIайн хьоькх» («Белое пятно на 

сумерках») (в сокращении).  

А. Шайхиев. «Дарцан буса» («Ночью в 

метель»). 

Л. Абдулаев. Поэма «Маьлхан каш» 

(«Солнечный склеп»).  

М. Бексултанов. Рассказы «Дика ду-кх 

хьо волуш» («Хорошо, что ты есть»), 

«Дари» («Шелк»).  

М. Ахмадов. «Лаьтта тӀехь лаьмнаш а 

хӀиттош» («Возводя горы на земле»). 

А. Бисултанов. Стихотворения 

«ДегIаста» («Родина»), «Халкъан 

илланчина» («Певцу народа»).  

М. Ахмадов. Повесть «Лаьтта тIехь 

лаьмнаш а хIиттош» («Воздвигая горы на 

земле»).  

128.9.2. Произведения для 

самостоятельного чтения. 

М. Мамакаев. «Пондар» («Гармонь»). 

М. Ахмадов. Рассказ «БӀоча» («Боча»). 

С. Гацаев. Легенда «Чурт» 

(«Памятник»). 

М. Бексултанов. Рассказ «Дика ду хьо 

волуш» («Хорошо, что ты есть»).  

М.-С. Гадаев. «РегӀара поп» («Бук на 

хребте»). 

А.-Х. Хамидов. Рассказ «Экзамен 

хаттар» («Сдать экзамен»). 

А. Бисултанов, «Гой шуна, доттагӀий» 

(«Видите, друзья»). 
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5. 9 класс  

128.10.1. Устное народное творчество. 

Героические песни-илли «Теркаца 

хьала-охьа вехаш хиллачу Эла Мусосотан, 

Адин Сурхон илли» («Илли о князе 

Мусосте и Адин Сурхо»). 

Предания «Къиза Iадат» («Жестокий 

обычай»), «Шатойн Аьстамар» («Астамир 

из Шатоя»), «Исмаилийн Дуда» («Дуда, 

сын Исмаила»).  

«Аьккхийн Жанхотан илли» («Илли о 

Жанхоте Аккинском»). 

Назманаш (Песни духовного 

содержания). 

128.10.2. Произведения чеченских 

писателей. 

Творчество писателей – 

основоположников чеченской литературы: 

А. Дудаева, М. Сальмурзаева, А. Нажаева, 

Ш. Айсханова. Обзор поэзии, прозы. 

С. Бадуев. Повесть «Бешто» («Бешто»). 

Быт и нравы общества.  

Произведения о Великой Отечественной 

войне. 

А. Мамакаев. Стихотворения «Дерриге а 

тIамна» («Все для войны»), «Даймехкан 

тIом болчохь» («Там, где война за 

Родину»), очерк «Турпалчу танкистан 

доьзал» («Семья героя-танкиста»). 

М. Мамакаев. Стихотворения «И 

йоьлхуш яц» («Она не плачет»), 

«КIиллочунна» («Трусу»). 

М. Сулаев. Стихотворения «ГIовтта» 

(«Вставайте»), «Малх тоьлурбу» («Солнце 

победит»). 

Х. Эдилов. Стихотворения «Суьрте» 

(«Портрету»), «Кавказан аьрзу» («Орел 

Кавказа»), «ТIемало – хьуна» («Воин – 

тебе»). 

А. Мамакаев. Стихотворения «Кавказа 

латта» («Земля Кавказа»), «ЙоIе» 

(«Девушке»), «Даге» («Сердцу»), «Сай 

кIанте» («Моему сыну»), поэма «Нохчийн 

лаьмнашкахь» («В горах Чечни»). 

М. Сулаев. Стихотворения «Сай» 
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(«Олень»), «Сох муха эр ду адам» («Как 

можно сказать обо мне, что я человек?») 

«ДоIа» («Молитва»), главы из романа 

«Лаьмнаша ца дицдо» («Горы не 

забудут»).  

А.-Х. Хамидов. Драма «Лийрбоцурш 

(«Бессмертные»).  

С. Гацаев. Стихотворения «Буьйса хаза, 

буьйса тийна» («Ночь спокойная, ночь 

тихая»), «БIаьсте кхечи» («Пришла 

весна»), «ХIай, йоI, делхьа, собарде» («Эй, 

девушка, подожди»).  

Р. Супаев. Стихотворение «Вайнехан 

халкъан иллеш» («Илли нашего народа»).  

Стихотворение «Буьйса ю беттасе» 

(«Лунная ночь»). Красота ночной 

природы. Пейзажная лирика. 

Х. Талхадов. Стихотворение «Шийла 

дарц цIевзинчохь» («Вопреки холодному 

ветру»).  

Стихотворение «Сан ненан маттахь ас 

язйо» («На языке матери я пишу»).  

М. Гадаев. Стихотворение «Даймехкан 

лоьмашка» («К львам Отчизны»). Тема 

героизма и любви к Отчизне. 

Стихотворение «ДоттагIашка» 

(«Друзьям»).  

Б. Гайтукаева. Стихотворение «Зама» 

(«Время»), стихотворение в прозе «Хьан 

цIийнах яра-кха со, Нохчийчоь, хьан 

цIийнах яра» («Я была твоей, Чечня»).  

128.10.3. Литература других народов. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение 

«Валерик» (перевод А. Кусаева). 

 

2.1.5. Рабочая программа по учебному предмету  

«Иностранный (английский) язык» 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык» (предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно – 

программа по иностранному (английскому) языку, иностранный (английский) 

язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку и 

дополнена общим тематическим планированием в целях приведения 

структуры рабочей программы в соответствие с требованием ФГОС ООО.  
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Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей 

программы по английскому языку. 

Пояснительная записка 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основного 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также 

на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

Изучение иностранного (английского) языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли 

иностранного языка как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует общему речевому развитию обучающихся, 

воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций.  

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет 

нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом 

классе даются новые элементы содержания и определяются новые требования. 

В процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические 

формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом 

материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, 

когнитивном и прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, 

метапредметных и предметных результатах обучения. Иностранные языки 

являются средством общения и самореализации и социальной адаптации, 

развития умений поиска, обработки и использования информации в 

познавательных целях, одним из средств воспитания гражданина, патриота, 

развития национального самосознания. 

Целью иноязычного образования является формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 

составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 
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социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к 

культуре, традициям стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся 5–9 классов на разных этапах (5–7 и 8–9 классы), формирование 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации. 

 Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами 

иностранного (английского) языка формируются компетенции: 

образовательная, ценностно-ориентационная, общекультурная, учебно-

познавательная, информационная, социально-трудовая и компетенция 

личностного самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку 

признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный, что предполагает возможность реализовать 

поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках 

содержания, отобранного для основного общего образования, использования 

новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, 

проектная деятельность и другие) и использования современных средств 

обучения. 

Общее количество часов на освоение учебного предмета определяется 

учебным планом на текущий учебный год. 

Требования к предметным результатам для основного общего 

образования констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения 

умением общаться на иностранном (английском) языке в разных формах 

(устно и письменно, непосредственно и опосредованно, в том числе через 

Интернет) на допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с 

Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком), что 

позволит выпускникам 9 классов использовать иностранный (английский) 

язык для продолжения образования на уровне среднего общего образования и 

для дальнейшего самообразования. 

Содержание обучения в 5 классе 

Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 
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Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, 

спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. 

Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

Родной город (село). Транспорт. 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

писатели, поэты. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе 

умений, сформированных на уровне начального общего образования: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор (в том числе разговор по телефону), поздравлять с праздником и 

вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо 

соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального общения с использованием речевых 

ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе 

умений, сформированных на уровне начального общего образования: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 
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описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения с использованием ключевых слов, 

вопросов, плана и (или) иллюстраций, фотографий. 

Объём монологического высказывания – 5–6 фраз. 

Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, 

сформированных на уровне начального общего образования: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия 

и понимания на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации с использованием и без использования иллюстраций. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты (события) в 

воспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты. 

Смысловое чтение. 

Развитие сформированных на уровне начального общего образования 

умений читать про себя и понимать учебные и несложные адаптированные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 
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Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты (события) в прочитанном 

тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в 

них информации. 

Тексты для чтения: беседа (диалог), рассказ, сказка, сообщение личного 

характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста (текстов) для чтения – 180–200 слов. 

Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на 

уровне начального общего образования: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, 

Рождеством, днём рождения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого 

языка. Объём сообщения – до 60 слов. 

Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа (диалог), рассказ, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух – до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация. 
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Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и 

обращении, апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного 

сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 500 лексических единиц, изученных в 2–4 классах) и 

675 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических 

единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or 

(teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (discussion/invitation); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful 

(wonderful), -ian/-an (Russian/American); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

образование имён прилагательных, имён существительных и наречий 

при помощи отрицательного префикса un (unhappy, unreality, unusually). 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный 

вопросы в Present/Past/Future Simple Tense). 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени. 
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Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения. 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», «В 

школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного 

тематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции в 

проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных 

национальных праздников (Рождества, Нового года и других праздников), с 

особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(достопримечательностями, выдающимися людьми и другое), с доступными в 

языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Формирование умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, 

формуляре); 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании). 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний, 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Содержание обучения в 6 классе 

Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 
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Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, 

спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, 

любимый предмет, правила поведения в школе. Переписка с иностранными 

сверстниками. 

Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Путешествия по России и иностранным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). 

Транспорт. 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

писатели, поэты, учёные. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 

вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 
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Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

с использованием ключевых слов, плана, вопросов, таблиц и (или) 

иллюстраций, фотографий. 

Объём монологического высказывания – 7–8 фраз. 

Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты (события) в 

воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение 

информационного характера. 
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Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты. 

Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять тему (основную мысль), главные факты (события), 

прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, 

понимать интернациональные слова в контексте. Чтение с пониманием 

запрашиваемой информации предполагает умения находить в прочитанном 

тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в 

них информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, 

в том числе рассказ, сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, сообщение личного характера, 

объявление, кулинарный рецепт, стихотворение, несплошной текст (таблица). 

Объём текста (текстов) для чтения – 250–300 слов. 

Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в англоговорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого 

языка. Объём письма – до 70 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, иллюстраций. Объём письменного высказывания – до 70 слов. 

Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 
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Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 95 слов. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и 

обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного 

сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных 

средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 650 лексических единиц, изученных ранее) и около 

800 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 750 лексических 

единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффикса -ing 

(reading); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -

ing (amazing), -less (useless), -ive (impressive). 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными 

с союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами 

for, since. 
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Предложения с конструкциями as … as, not so … as. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Present/Past Continuous Tense. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/have to, may, 

should, need). 

Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few). 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их 

производные (somebody, anybody; something, anything и другие) every и 

производные (everybody, everything и другие) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000). 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи (в ситуациях общения, в том числе 

«Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики в рамках тематического 

содержания (некоторые национальные праздники, традиции в питании и 

проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка: знакомство с государственной символикой (флагом), 

некоторыми национальными символами, традициями проведения основных 

национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и других 

праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) 

изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторыми 

выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами 

детской поэзии и прозы на английском языке. 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, 

формуляре); 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, 
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традиции в проведении досуга и питании), наиболее известные 

достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах). 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том 

числе контекстуальной. 

Использование при формулировании собственных высказываний, 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики. 

Содержание обучения в 7 классе 

Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

Обязанности по дому. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, 

музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, 

любимый предмет, правила поведения в школе, посещение школьной 

библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по 

России и иностранным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). 

Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, население, официальные языки, 
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достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

учёные, писатели, поэты, спортсмены. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести: диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 

вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, 

фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране 

(странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том 

числе характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 
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Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

с использованием ключевыхе слов, планов, вопросов и (или) иллюстраций, 

фотографий, таблиц. 

Объём монологического высказывания – 8–9 фраз. 

Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в 

воспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова, не 

существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты. 

Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять тему (основную мысль), главные факты (события), 

прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), 

последовательность главных фактов (событий), умение игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, 

понимать интернациональные слова. 
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Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации 

предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание 

информации, представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание 

представленной в них информации. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), отрывок из 

художественного произведения, в том числе рассказа, отрывок из статьи 

научно-популярного характера; сообщение информационного характера, 

объявление, кулинарный рецепт, сообщение личного характера, 

стихотворение, несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объём текста (текстов) для чтения – до 350 слов. 

Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей, 

составление плана прочитанного текста; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого 

языка. Объём письма – до 90 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, таблицы. Объём письменного высказывания – до 90 слов. 

Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение 

информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного 

характера. 

Объём текста для чтения вслух – до 100 слов. 
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Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и 

обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного 

сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в устной речи и письменном тексте и употребление в 

устной и письменной речи различных средств связи для обеспечения 

логичности и целостности высказывания. 

Объём – 900 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 750 лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 900 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи префикса un (unreality) 

и при помощи суффиксов: -ment (development), -ness (darkness); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), 

-ous (famous), -y (busy); 

образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов in-

/im- (informal, independently, impossible); 

словосложение: 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(blue-eyed). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object). Условные 

предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера. 
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Предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future 

Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия. 

Конструкция used to + инфинитив глагола. 

Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive). 

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. 

Модальный глагол might. 

Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early). 

Местоимения other/another, both, all, one. 

Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 

000 000). 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В 

городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного 

тематического содержания (основные национальные праздники, традиции в 

питании и проведении досуга, система образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных 

праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и других праздников), с 

особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), 

с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подростков на английском языке. 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании), наиболее известные 

достопримечательности; 
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кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

 Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки, при непосредственном общении догадываться о 

значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и 

мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики. 

Содержание обучения в 8 классе 

Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, 

музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). 

Переписка с иностранными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

иностранным странам. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. 

Стихийные бедствия. 

Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 
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положение, столицы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 

вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, 

фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в стране 

(странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том 

числе характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повествование (сообщение); 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному (прочитанному); 
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изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

с использованием вопросов, ключевых слов, планов и (или) иллюстраций, 

фотографий, таблиц. 

Объём монологического высказывания – 9–10 фраз. 

Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, 

использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в 

воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 

второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу аудирования, 

игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение выделять нужную (интересующую, 

запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 

Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
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основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умения: определять тему (основную мысль), выделять главные факты 

(события) (опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста по 

заголовку (началу текста), определять логическую последовательность 

главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные 

для понимания основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для 

решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание 

представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе 

чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и 

точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 

тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из 

художественного произведения, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера, объявление, кулинарный 

рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов. 

Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого 

языка. Объём письма – до 110 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объём 

письменного высказывания – до 110 слов. 

Языковые знания и умения. 
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Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и 

обращении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь 

(например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one 

hand, on the other hand), апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронное 

сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1050 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая лексические единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц 

для рецептивного усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имен существительных при помощи суффиксов: -ance/-ence 

(performance/residence), -ity (activity); -ship (friendship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- 

(international); 

образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing 

(interested/interesting); 
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конверсия: 

образование имени существительного от неопределённой формы 

глагола (to walk – a walk); 

образование глагола от имени существительного (a present – to present); 

образование имени существительного от прилагательного (rich – the 

rich); 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, however, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw her 

cross/crossing the road.). 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), 

вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем 

и прошедшем времени. 

Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. 

Согласование времен в рамках сложного предложения. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным 

существительным (family, police) со сказуемым. 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. 

Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem. 

Конструкции be/get used to + инфинитив глагола, be/get used to + 

инфинитив глагол, be/get used to doing something, be/get used to something. 

Конструкция both … and …. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в 

значении to stop doing smth и to stop to do smth). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous 

Tense, Future-in-the-Past). 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего 

и прошедшего времени). 

Наречия too – enough. 
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Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing и 

другие), none. 

Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики в рамках тематического содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках отобранного тематического содержания и 

использование лексико-грамматических средств с их учётом. 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных 

праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и других 

праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) 

изучаемого языка (достопримечательностями; некоторыми выдающимися 

людьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подростков на английском языке. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка: символики, достопримечательностей, культурных 

особенностей (национальные праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, 

доступных в языковом отношении. 

Развитие умений: 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка 

(культурные явления, события, достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, 

музыкантах, спортсменах и других людях); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 

маршрут и другие ситуации). 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки, использование при говорении и письме перифраз 
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(толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его 

названия, при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики. 

Содержание обучения в 9 классе 

Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, 

музыка, музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни 

подростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Молодёжная мода. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка с 

иностранными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

иностранным странам. Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, население, официальные 

языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 



 

 

271 

 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, 

их вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, 

писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов (этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос), диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 

вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать 

её, высказывать своё согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, 

выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: 

восхищение, удивление, радость, огорчение и так далее. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, 

фотографий или без их использования с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

комбинированного диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в 

рамках диалога-обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том 

числе характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 
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повествование (сообщение); 

рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному (прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного 

(прослушанного) текста с выражением своего отношения к событиям и 

фактам, изложенным в тексте; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

с использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, 

фотографий, таблиц или без их использования. 

Объём монологического высказывания – 10–12 фраз. 

Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, 

использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в 

воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 

второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение выделять нужную (интересующую, 

запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 
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Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 

базовому уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 

 

 

 Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умения: определять тему (основную мысль), выделять главные факты 

(события) (опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста по 

заголовку (началу текста), определять логическую последовательность 

главных фактов, событий, разбивать текст на относительно самостоятельные 

смысловые части, озаглавливать текст (его отдельные части), игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, 

понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и 

имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию с 

точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание 

представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе 

чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и 

точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 

тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 

путём добавления выпущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, статья научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, 
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электронное сообщение личного характера, стихотворение; несплошной текст 

(таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать 

базовому уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов. 

Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого 

языка (объём письма – до 120 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста (объём 

письменного высказывания – до 120 слов); 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного 

(прослушанного) текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления 

информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы 

(объём – 100–120 слов). 

Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов 

произношения в прослушанных текстах или услышанных высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация. 
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Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и 

обращении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь 

(например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one 

hand, on the other hand), апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного 

сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных 

средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём – 1200 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 1050 лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 

имён прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible; 

имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 

словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основы 

числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(eight-legged); 

образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных с предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия настоящего времени (nice-looking); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия прошедшего времени (well-behaved); 

конверсия: 

образование глагола от имени прилагательного (cool – to cool). 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 
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Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, however, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have 

my hair cut.). 

Условные предложения нереального характера (Conditional II). 

Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d 

rather …. 

Конструкция I wish …. 

Предложения с конструкцией either … or, neither … nor. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past 

Perfect Tense, Present/Past Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive). 

Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair). 

Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического 

содержания (основные национальные праздники, традиции, обычаи, традиции 

в питании и проведении досуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных 

национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня 

благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и 

культуры страны (стран) изучаемого языка (известными 

достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с 

доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков 

на английском языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах 

английского языка. 
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Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.  

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании, достопримечательности); 

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, 

композиторов, музыкантов, спортсменов и других людей); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 

маршрут, уточнить часы работы и другие ситуации). 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; при говорении и письме – перифраза (толкования), 

синонимических средств, описание предмета вместо его названия, при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для 

понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики. 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку на уровне основного общего образования 
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В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС ООО и его успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

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

активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней); 

патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

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

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

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

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

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, организации, населенного пункта, родного края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 

и потребностей; 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 
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адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее – оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 
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познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе исследования (эксперимента); 
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 
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публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 
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собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального 

интеллекта как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё 

право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 
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Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

допороговом уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной). 

Предметные результаты освоения программы по-иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 5 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

числе характеристика, повествование (сообщение) с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – 5–6 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 5–

6 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 

до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) 

для аудирования – до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста 

(текстов) для чтения – 180–200 слов), читать про себя несплошные тексты 

(таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками, 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 
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соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 60 

слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 

и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах, выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные 

тексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание содержания текста, читать новые слова согласно основным 

правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 

слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 625 лексических единиц (включая 500 лексических 

единиц, освоенных на уровне начального общего образования), 

обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные 

с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/-tion, имена прилагательные с суффиксами -ful, 

-ian/-an, наречия с суффиксом -ly, имена прилагательные, имена 

существительные и наречия с отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы и интернациональные слова; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка, различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке; 
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вопросительные предложения (альтернативный и разделительный 

вопросы в Present/Past/Future Simple Tense); 

глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа; 

имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени; 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику страны (стран) 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, 

родственников и друзей) на английском языке (в анкете, формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной 

страны и страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страны (стран) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

 Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 6 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального 
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общения с вербальными и (или) со зрительными опорами, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

числе характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – 7–8 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 7–

8 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 

7–8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) 

для аудирования – до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста 

(текстов) для чтения – 250–300 слов), читать про себя несплошные тексты 

(таблицы) и понимать представленную в них информацию, определять тему 

текста по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с 

нормами речевого этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, с 

указанием личной информации, писать электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого 

языка (объём сообщения – до 70 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, картинок 

(объём высказывания – до 70 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 

и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах, выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные 

тексты объёмом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 
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понимание содержания текста, читать новые слова согласно основным 

правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 

слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 750 лексических единиц (включая 650 лексических 

единиц, освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные 

с помощью суффикса -ing, имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, 

-less, -ive, -al; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы, антонимы и интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка, различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

сложноподчинённые предложения с придаточными определительными 

с союзными словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами 

for, since; 

предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Present/Past Continuous Tense; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) в Present/ Past Continuous Tense; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, 

should, need); 

cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 
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возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные 

(somebody, anybody; something, anything, etc.), every и производные (everybody, 

everything и другие) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) 

и вопросительных предложениях; 

числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной 

страны и страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением информационно-

коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 7 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания 

речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и 

(или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого 
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в стране (странах) изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

числе характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – 8–9 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами (объём – 8–9 фраз), кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём – 8–9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) 

для аудирования – до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объём 

текста (текстов) для чтения – до 350 слов), читать про себя несплошные тексты 

(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию, 

определять последовательность главных фактов (событий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной 

информации; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая 

речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём 

сообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием образца, плана, ключевых слов, таблицы (объём 

высказывания – до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать различать на слух, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, 

в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах, выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом 

до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией, читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 

слова; 



 

 

293 

 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 900 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные 

с помощью суффиксов -ness, -ment, имена прилагательные с помощью 

суффиксов -ous, -ly, -y, имена прилагательные и наречия с помощью 

отрицательных префиксов in-/im-, сложные имена прилагательные путем 

соединения основы прилагательного с основой существительного с 

добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы, антонимы, многозначные слова, интернациональные слова, 

наиболее частотные фразовые глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) 

характера; 

предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future 

Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия; 

конструкцию used to + инфинитив глагола; 

глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive); 

предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

модальный глагол might; 

наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); 

местоимения other/another, both, all, one; 

количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 

000); 
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5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятые в стране (странах) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, при 

непосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением информационно-

коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по-иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 8 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания 

речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и 

(или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого 

в стране (странах) изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого 

собеседника); 
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создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

числе характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – до 9–10 фраз), выражать и кратко 

аргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного 

(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём 

– 9–10 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 9–

10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут), 

прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным 

пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов), 

читать не сплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 

представленную в них информацию, определять последовательность главных 

фактов (событий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка 

(объём сообщения – до 110 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с использованием образца, плана, таблицы и (или) 

прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания – до 110 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 

и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие 

тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующей понимание текста, читать новые слова согласно основным 
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правилам чтения, владеть орфографическими навыками: правильно писать 

изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные 

с помощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence, имена прилагательные с 

помощью префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с помощью конверсии (имя существительное от 

неопределённой формы глагола (to walk – a walk), глагол от имени 

существительного (a present – to present), имя существительное от 

прилагательного (rich – the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые 

глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания; 

4) понимать особенностей структуры простых и сложных предложений 

английского языка, различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные 

и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени; 

согласование времён в рамках сложного предложения; 

согласование подлежащего, выраженного собирательным 

существительным (family, police), со сказуемым; 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 
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конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; 

конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 

конструкцию both … and …; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в 

значении to stop doing smth и to stop to do smth); 

глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous 

Tense, Future-in-the-Past); 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени; 

неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего 

и прошедшего времени); 

наречия too – enough; 

отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, 

etc.), none; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны 

(стран) изучаемого языка и освоив основные социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну (страны) 

изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности, 

выдающиеся люди); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 

маршрут); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку, при 

непосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках отобранного тематического содержания и 

использовать лексико-грамматические средства с их учётом; 
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8) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 

задачи в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной 

речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением информационно-

коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 9 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные 

виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями в рамках тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6–8 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

числе характеристика, повествование (сообщение), рассуждение) с 

вербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамках 

тематического содержания речи (объём монологического высказывания – до 

10–12 фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) 

текста со зрительными и (или) вербальными опорами (объём – 10–12 фраз), 

излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 10–12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
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коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным 

пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов), 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 

представленную в них информацию, обобщать и оценивать полученную при 

чтении информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка 

(объём сообщения – до 120 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с использованием образца, плана, таблицы, прочитанного 

(прослушанного) текста (объём высказывания – до 120 слов), заполнять 

таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём – 

100–120 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 

и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие 

тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание содержания текста, читать новые слова согласно основным 

правилам чтения. 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 

слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в усной речи и письменном тексте 1350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощью 

префиксов under-, over-, dis-, mis-, имена прилагательные с помощью 
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суффиксов -able/-ible, имена существительные с помощью отрицательных 

префиксов in-/im-, сложное прилагательное путём соединения основы 

числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(eight-legged), сложное существительное путём соединения основ 

существительного с предлогом (mother-in-law), сложное прилагательное путём 

соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking), 

сложное прилагательное путём соединения наречия с основой причастия II 

(well-behaved), глагол от прилагательного (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have 

my hair cut.); 

предложения с I wish; 

условные предложения нереального характера (Conditional II); 

конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d 

rather…; 

предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

формы страдательного залога Present Perfect Passive; 

порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи (основные национальные 

праздники, обычаи, традиции); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах английского 

языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять 

Россию и страну (страны) изучаемого языка, оказывать помощь иностранным 

гостям в ситуациях повседневного общения; 
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6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос, использовать при говорении и письме перифраз (толкование), 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при чтении 

и аудировании – языковую догадку, в том числе контекстуальную, 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 

задачи в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной 

речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением информационно-

коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики.  

Тематическое планирование учебного предмета 

 «Иностранный (английский) язык» 

Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП ООО и 

внесены под соответствующими пунктами в федеральной образовательной 

программе основного общего образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме 

будет прописано на начало учебного года учителем-предметником в «рабочей 

программе учителя» на основании распределённых часов по учебному плану 

на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочей программы в 

соответствие с ФГОС ООО (пункт 32.1) включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

№ 

п/п 

Тема Количество часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

Э(Ц)ОР  
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1. 5 класс 

136.3.1. Коммуникативные умения. 

136.3.1.1. Говорение. 

136.3.1.1.1. Развитие коммуникативных 

умений диалогической речи на базе 

умений, сформированных на уровне 

начального общего образования  

136.3.1.1.2. Развитие коммуникативных 

умений монологической речи на базе 

умений, сформированных на уровне 

начального общего образования 

136.3.1.2. Аудирование. 

136.3.1.3. Смысловое чтение. 

136.3.1.4. Письменная речь. 

136.3.2. Языковые знания и умения. 

136.3.2.1. Фонетическая сторона речи. 

136.3.2.2. Графика, орфография и 

пунктуация. 

136.3.2.3. Лексическая сторона речи. 

136.3.2.4. Грамматическая сторона речи. 

136.3.3. Социокультурные знания и 

умения. 

136.3.4. Компенсаторные умения. 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем-

предметником в 

зависимости от 

нагрузки по 

учебному плану на 

текущий учебный 

год в рабочей 

программе учителя 

Каждый учитель-

предметник в своей 

рабочей программе 

указывает в данном 

разделе возможное 

использование  

учебно-

методических 

материалов 

(мультимедийные 

программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровые программы, 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми для 

обучения и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленными в 

электронном 

(цифровом) виде и 

реализующими 

дидактические 

возможности ИКТ, 

содержание 

которых 

соответствует 

законодательству 

об образовании. 

2. 6 класс 

136.4.1. Коммуникативные умения. 

136.4.1.1. Говорение. 

136.4.1.1.1. Развитие коммуникативных 

умений диалогической речи. 

136.4.1.1.2. Развитие коммуникативных 

умений монологической речи. 

136.4.1.2. Аудирование. 

136.4.1.3. Смысловое чтение. 

136.4.1.4. Письменная речь. 

136.4.2. Языковые знания и умения. 

136.4.2.1. Фонетическая сторона речи. 

136.4.2.2. Графика, орфография и 

пунктуация. 

136.4.2.3. Лексическая сторона речи. 

136.4.2.4. Грамматическая сторона речи. 

136.4.3. Социокультурные знания и 

умения. 

136.4.4. Компенсаторные умения. 
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7 класс 

136.5.1. Коммуникативные умения. 

136.5.1.1. Говорение. 

136.5.1.1.1. Развитие коммуникативных 

умений диалогической речи, а именно 

умений вести: диалог этикетного 

характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос, 

комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов. 

136.5.1.1.2. Развитие коммуникативных 

умений монологической речи. 

136.5.1.2. Аудирование. 

136.5.1.3. Смысловое чтение. 

136.5.1.4. Письменная речь. 

136.5.2. Языковые знания и умения. 

136.5.2.1. Фонетическая сторона речи. 

136.5.2.2. Графика, орфография и 

пунктуация. 

136.5.2.3. Лексическая сторона речи. 

136.5.2.4. Грамматическая сторона речи. 

136.5.3. Социокультурные знания и 

умения. 

136.5.4. Компенсаторные умения. 

 8 класс 

136.6.1. Коммуникативные умения. 

136.6.1.1. Говорение. 

136.6.1.1.1. Развитие коммуникативных 

умений диалогической речи, а именно 

умений вести разные виды диалогов. 

136.6.1.2. Аудирование. 

136.6.1.3. Смысловое чтение. 

136.6.1.4. Письменная речь. 

136.6.2. Языковые знания и умения. 

136.6.2.1. Фонетическая сторона речи. 

136.6.2.2. Графика, орфография и 

пунктуация. 

136.6.2.3. Лексическая сторона речи. 

136.6.2.4. Грамматическая сторона речи. 

136.6.3. Социокультурные знания и 

умения. 

136.6.4. Компенсаторные умения. 
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 9 класс 

136.7.1. Коммуникативные умения. 

136.7.1.2. Говорение. 

136.7.1.2.1. Развитие коммуникативных 

умений диалогической речи, а именно 

умений вести комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов. 

136.7.1.2.2. Развитие коммуникативных 

умений монологической речи: создание 

устных связных монологических 

высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи. 

136.7.1.3. Аудирование. 

136.7.1.4. Смысловое чтение. 

136.7.1.5. Письменная речь. 

136.7.2. Языковые знания и умения. 

136.7.2.1. Фонетическая сторона речи. 

136.7.2.2. Графика, орфография и 

пунктуация. 

136.7.2.3. Лексическая сторона речи. 

136.7.2.4. Грамматическая сторона речи. 

136.7.3. Социокультурные знания и 

умения. 

136.7.4. Компенсаторные умения. 

  

 

2.1.6. Рабочая программа по учебному предмету  

«Математика» (базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый 

уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее 

соответственно – программа по математике, математика) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по математике и дополнена общим тематическим 

планированием в целях приведения структуры рабочей программы в 

соответствие с требованием ФГОС ООО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей 

программы по математике базового уровня. 

Пояснительная записка 

Программа по математике для обучающихся 5–9 классов разработана на 

основе ФГОС ООО. В программе по математике учтены идеи и положения 

концепции развития математического образования в Российской Федерации. 

Предметом математики являются фундаментальные структуры нашего 

мира – пространственные формы и количественные отношения (от 
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простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и прикладных идей). 

Математические знания обеспечивают понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие и интерпретацию 

социальной, экономической, политической информации, дают возможность 

выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, 

владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, 

читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, 

жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер 

случайных событий. 

Изучение математики формирует у обучающихся математический стиль 

мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. 

Обучающиеся осваивают такие приёмы и методы мышления, как индукция и 

дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм 

логических построений, способствуют выработке умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Изучение математики обеспечивает формирование 

алгоритмической компоненты мышления и воспитание умений действовать по 

заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. 

В процессе решения задач – основой учебной деятельности на уроках 

математики – развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся 

точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые, символические, графические средства для выражения 

суждений и наглядного их представления. 

При изучении математики осуществляется общее знакомство с методами 

познания действительности, представлениями о предмете и методах 

математики, их отличии от методов других естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения научных и 

прикладных задач.  

Приоритетными целями обучения математике в 5–9 классах являются:  

формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования 

обучающихся; 
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подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как 

части общей культуры человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности 

мышления, интереса к изучению математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать проявления математических понятий, объектов и 

закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других 

учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 

формулировать их на языке математики и создавать математические модели, 

применять освоенный математический аппарат для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные 

результаты. 

Основные линии содержания программы по математике в 5–9 классах: 

«Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», 

«Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические 

фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность 

и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в 

соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а 

в тесном контакте и взаимодействии.  

Содержание программы по математике, распределённое по годам 

обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, 

принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы 

овладение математическими понятиями и навыками осуществлялось 

последовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, 

а новые знания включались в общую систему математических представлений 

обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные 

связи. 

В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным 

учебным предметом на уровне основного общего образования. В 5–9 классах 

математика традиционно изучается в рамках следующих учебных курсов: в 5–

6 классах – курса «Математика», в 7–9 классах – курсов «Алгебра» (включая 

элементы статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». Программой по 

математике вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и 

статистика». 

Общее количество часов на освоение учебного предмета определено 

учебным планом на текущий учебный год. 
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Изучение математики на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных 

и предметных образовательных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения программы по математике 

характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской 

математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, представлением о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества (например, 

выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных 

с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть 

математические закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира, овладением простейшими навыками исследовательской 

деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
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готовностью применять математические знания в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды, осознанием глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе 

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

ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать 

принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт. 

В результате освоения программы по математике на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы метапредметные 

результаты, характеризующиеся овладением универсальными 

познавательными действиями, универсальными коммуникативными 

действиями и универсальными регулятивными действиями. 

Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование 

базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания 

окружающего мира, применение логических, исследовательских операций, 

умений работать с информацией). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать 

определения понятий, устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
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воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия 

в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно несложные доказательства 

математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть универсальных познавательных 

учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

математического объекта, зависимостей объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 
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Универсальные коммуникативные действия обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

универсальных коммуникативных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных 

и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи и 

полученным результатам; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме 

формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории. 

У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как часть 

универсальных коммуникативных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных математических задач;  

принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 

процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких человек; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать 

свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада 

в общий продукт по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование 

смысловых установок и жизненных навыков личности. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

часть универсальных регулятивных учебных действий: 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты 

решений с учётом новой информации. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 
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владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и 

условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находить 

ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

Предметные результаты освоения программы по математике 

представлены по годам обучения в рамках отдельных учебных курсов: в 5–6 

классах – курса «Математика», в 7–9 классах – курсов «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика». 

 

  Рабочая программа учебного курса «Математика» в 5–6 классах 

(далее соответственно – программа учебного курса «Математика», 

учебный курс). 

Пояснительная записка 

Приоритетными целями обучения математике в 5–6 классах являются: 

продолжение формирования основных математических понятий (число, 

величина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и 

перспективность математического образования обучающихся; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению 

математики; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира; 

формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, 

применять освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие 

практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах – 

арифметическая и геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая 

в соответствии с собственной логикой, однако, не независимо одна от другой, 

а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе математики происходит 

знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и 

развития знаний о натуральных числах, полученных на уровне начального 

общего образования. При этом совершенствование вычислительной техники и 
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формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием 

вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам 

прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение натуральных чисел 

продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями теории 

делимости. 

Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 

классу. Это первый этап в освоении дробей, когда происходит знакомство с 

основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение обыкновенных 

дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что 

целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда 

правила действий с десятичными дробями можно обосновать уже известными 

алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство с 

десятичными дробями расширит возможности для понимания обучающимися 

прикладного применения новой записи при изучении других предметов и при 

практическом использовании. К 6 классу отнесён второй этап в изучении 

дробей, где происходит совершенствование навыков сравнения и 

преобразования дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, 

оттачивание техники вычислений, в том числе значений выражений, 

содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей 

между ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса 

происходит знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является 

то, что они также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в 

начале изучения темы «Положительные и отрицательные числа» выделяется 

подтема «Целые числа», в рамках которой знакомство с отрицательными 

числами и действиями с положительными и отрицательными числами 

происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет на доступном 

уровне познакомить обучающихся практически со всеми основными 

понятиями темы, в том числе и с правилами знаков при выполнении 

арифметических действий. Изучение рациональных чисел будет продолжено 

в курсе алгебры 7 класса. 

При обучении решению текстовых задач в 5–6 классах используются 

арифметические приёмы решения. При отработке вычислительных навыков в 

5–6 классах рассматриваются текстовые задачи следующих видов: задачи на 

движение, на части, на покупки, на работу и производительность, на 

проценты, на отношения и пропорции. Обучающиеся знакомятся с приёмами 

решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с 

информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 
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В программе учебного курса «Математика» предусмотрено 

формирование пропедевтических алгебраических представлений. Буква как 

символ некоторого числа в зависимости от математического контекста 

вводится постепенно. Буквенная символика широко используется прежде 

всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в частности для 

вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 

В программе учебного курса «Математика» представлена наглядная 

геометрия, направленная на развитие образного мышления, 

пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный этап 

в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом 

уровне, опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая 

роль отводится практической деятельности, опыту, эксперименту, 

моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на 

плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся 

изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их 

простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, 

полученные обучающимися на уровне начального общего образования, 

систематизируются и расширяются. 

Согласно учебному плану в 5–6 классах изучается интегрированный 

предмет «Математика», который включает арифметический материал и 

наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из алгебры, 

элементы логики и начала описательной статистики. 

Общее количество часов на освоение учебного предмета определено 

учебным планом на текущий учебный год. 

Содержание обучения в 5 классе 

Натуральные числа и нуль. 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение 

натуральных чисел точками на координатной (числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример 

непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. 

Способы сравнения. Округление натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел, свойство нуля при сложении. Вычитание 

как действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел, свойства 

нуля и единицы при умножении. Деление как действие, обратное умножению. 

Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата 

арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства 

(законы) сложения и умножения, распределительное свойство (закон) 

умножения. 
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Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи 

свойств арифметических действий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и 

составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений, 

порядок выполнения действий. Использование при вычислениях 

переместительного и сочетательного свойств (законов) сложения и 

умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби. 

Представление о дроби как способе записи части величины. 

Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь, 

представление смешанной дроби в виде неправильной дроби и выделение 

целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на 

числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение 

дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей, взаимно-

обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на числовой 

прямой. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление 

десятичных дробей. 

Решение текстовых задач. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение 

логических задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. 

Использование при решении задач таблиц и схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: 

скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость. Единицы 

измерения: массы, объёма, цены, расстояния, времени, скорости. Связь между 

единицами измерения каждой величины. 

Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, 

острый, тупой и развёрнутый углы. 
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Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение 

конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой 

бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших 

многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей 

многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и других материалов). 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения 

объёма. 

Содержание обучения в 6 классе 

Натуральные числа. 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. 

Числовые выражения, порядок действий, использование скобок. 

Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств 

сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Округление натуральных чисел.  

Делители и кратные числа, наибольший общий делитель и наименьшее 

общее кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Дроби. 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Сравнение и упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от 

целого и целого по его части. Дробное число как результат деления. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и возможность 

представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и 

метрическая система мер. Арифметические действия и числовые выражения с 

обыкновенными и десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. 

Применение пропорций при решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её 

проценту. Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на 

проценты. Выражение отношения величин в процентах. 

Положительные и отрицательные числа. 
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Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Изображение чисел на 

координатной прямой. Числовые промежутки. Сравнение чисел. 

Арифметические действия с положительными и отрицательными числами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на 

плоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной 

плоскости. 

Буквенные выражения. 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. 

Свойства арифметических действий. Буквенные выражения и числовые 

подстановки. Буквенные равенства, нахождение неизвестного компонента. 

Формулы, формулы периметра и площади прямоугольника, квадрата, объёма 

параллелепипеда и куба. 

Решение текстовых задач. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение 

логических задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: 

скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, 

производительность, время, объём работы. Единицы измерения: массы, 

стоимости, расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения 

каждой величины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами; решение основных задач на дроби и проценты. 

Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных 

выражений по условию задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые 

диаграммы: чтение и построение. Чтение круговых диаграмм. 

Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, 

окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные 

прямые, перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя 

точками, от точки до прямой, длина маршрута на квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды 

треугольников: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, 

равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примеры 

четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон, 

углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной 
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бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. 

Построения на клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры, единицы 

измерения площади. Приближённое измерение площади фигур, в том числе на 

квадратной сетке. Приближённое измерение длины окружности, площади 

круга. 

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Построение симметричных фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, 

куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение 

пространственных фигур. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и 

конуса. Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, проволоки, 

пластилина и других материалов). 

Понятие объёма, единицы измерения объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса 

«Математика» 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу 

обучения в 5 классе. 

        Числа и вычисления. 

Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными 

числами, обыкновенными и десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в 

простейших случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с 

соответствующим ей числом и изображать натуральные числа точками на 

координатной (числовой) прямой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с 

обыкновенными дробями в простейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

организованного конечного перебора всех возможных вариантов. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: 

скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении 

задач. 
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Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы, 

расстояния, времени, скорости, выражать одни единицы величины через 

другие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в 

таблице, на столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, 

использовать данные при решении задач. 

Наглядная геометрия. 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, 

угол, многоугольник, окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму 

изученных геометрических фигур. 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина, сторона; с 

многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: 

радиус, диаметр, центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и 

клетчатой бумаге с помощью циркуля и линейки. 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью 

линейки, строить отрезки заданной длины; строить окружность заданного 

радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их 

построения, вычисления площади и периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, 

составленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на 

клетчатой бумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, 

площади; выражать одни единицы величины через другие. 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: 

вершина, ребро, грань, измерения, находить измерения параллелепипеда, 

куба. 

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, 

пользоваться единицами измерения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в 

практических ситуациях. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 6 классе. 

Числа и вычисления. 

Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и 

способами их записи, переходить (если это возможно) от одной формы записи 

числа к другой. 
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Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные 

дроби, сравнивать числа одного и разных знаков. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические 

действия с натуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами. 

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку 

результата вычислений, выполнять преобразования числовых выражений на 

основе свойств арифметических действий. 

Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей 

числом и изображать числа точками на координатной прямой, находить 

модуль числа.  

Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами 

этой точки. 

Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения 

чисел. 

  

Числовые и буквенные выражения. 

Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, 

находить квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений, 

содержащих степени. 

Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа 

на простые множители. 

Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения.  

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических 

выражений, составлять буквенные выражения и формулы, находить значения 

буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования. 

Находить неизвестный компонент равенства. 

Решение текстовых задач. 

Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом. 

Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами, решать три основные задачи на дроби и проценты. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: 

скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, 

производительность, время, объёма работы, используя арифметические 

действия, оценку, прикидку, пользоваться единицами измерения 

соответствующих величин. 

Составлять буквенные выражения по условию задачи. 
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Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, 

столбчатой или круговой диаграммах, интерпретировать представленные 

данные, использовать данные при решении задач. 

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой 

диаграмм. 

Наглядная геометрия. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму 

изученных геометрических плоских и пространственных фигур, примеры 

равных и симметричных фигур. 

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на 

нелинованной и клетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры 

и конфигурации, симметричные фигуры. 

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия, 

использовать терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр 

симметрии. 

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить 

углы заданной величины, пользоваться при решении задач градусной мерой 

углов, распознавать на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться 

единицами измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через 

другие. 

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя 

точками, от точки до прямой, длину пути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, 

использовать разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание 

до прямоугольника, пользоваться основными единицами измерения площади, 

выражать одни единицы измерения площади через другие. 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, 

использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 

Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться 

основными единицами измерения объёма;  

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в 

практических ситуациях. 

Тематическое планирование учебного интегрированного предмета  

«Математика» 

Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП ООО и 

внесены под соответствующими пунктами в федеральной образовательной 

программе основного общего образования. 
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Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме 

будет прописано на начало учебного года учителем-предметником в «рабочей 

программе учителя» на основании распределённых часов по учебному плану 

на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочей программы в 

соответствие с ФГОС ООО (пункт 32.1) включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

№ 

п/п 

Тема Количество часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

Э(Ц)ОР  

1.    5 класс 

 146.4.2.1. Натуральные числа и нуль. 

Натуральное число. Ряд натуральных 

чисел. Число 0. Изображение натуральных 

чисел точками на координатной 

(числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская 

нумерация как пример непозиционной 

системы счисления. Десятичная система 

счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение 

натуральных чисел с нулём. Способы 

сравнения. Округление натуральных 

чисел. 

Сложение натуральных чисел, свойство 

нуля при сложении. Вычитание как 

действие, обратное сложению. Умножение 

натуральных чисел, свойства нуля и 

единицы при умножении. Деление как 

действие, обратное умножению. 

Компоненты действий, связь между ними. 

Проверка результата арифметического 

действия. Переместительное и 

сочетательное свойства (законы) сложения 

и умножения, распределительное свойство 

(закон) умножения. 

Использование букв для обозначения 

неизвестного компонента и записи свойств 

арифметических действий. 

Делители и кратные числа, разложение на 

множители. Простые и составные числа. 

Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. 

Деление с остатком. 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем-

предметником в 

зависимости от 

нагрузки по 

учебному плану на 

текущий учебный 

год в рабочей 

программе учителя 

Каждый учитель-

предметник в своей 

рабочей программе 

указывает в данном 

разделе возможное 

использование  

учебно-

методических 

материалов 

(мультимедийные 

программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровые программы, 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми для 

обучения и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленными в 

электронном 

(цифровом) виде и 

реализующими 

дидактические 

возможности ИКТ, 
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Степень с натуральным показателем. 

Запись числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление 

значений числовых выражений, порядок 

выполнения действий. Использование при 

вычислениях переместительного и 

сочетательного свойств (законов) 

сложения и умножения, 

распределительного свойства умножения. 

146.4.2.2. Дроби. 

Представление о дроби как способе записи 

части величины. Обыкновенные дроби. 

Правильные и неправильные дроби. 

Смешанная дробь, представление 

смешанной дроби в виде неправильной 

дроби и выделение целой части числа из 

неправильной дроби. Изображение дробей 

точками на числовой прямой. Основное 

свойство дроби. Сокращение дробей. 

Приведение дроби к новому знаменателю. 

Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. 

Умножение и деление дробей, взаимно-

обратные дроби. Нахождение части целого 

и целого по его части. 

Десятичная запись дробей. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной. 

Изображение десятичных дробей точками 

на числовой прямой. Сравнение 

десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными 

дробями. Округление десятичных дробей. 

146.4.2.3. Решение текстовых задач. 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Решение логических задач. 

Решение задач перебором всех возможных 

вариантов. Использование при решении 

задач таблиц и схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, 

связывающие величины: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость. 

Единицы измерения: массы, объёма, цены, 

расстояния, времени, скорости. Связь 

между единицами измерения каждой 

содержание 

которых 

соответствует 

законодательству 

об образовании. 
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величины. 

Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, 

столбчатых диаграмм. 

146.4.2.4. Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, 

угол, ломаная, многоугольник, 

окружность, круг. Угол. Прямой, острый, 

тупой и развёрнутый углы. 

Длина отрезка, метрические единицы 

длины. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. Измерение и построение 

углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, треугольник, о 

равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на 

клетчатой бумаге. Построение 

конфигураций из частей прямой, 

окружности на нелинованной и клетчатой 

бумаге. Использование свойств сторон и 

углов прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и 

многоугольников, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, 

изображённых на клетчатой бумаге. 

Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о 

пространственных фигурах: 

прямоугольный параллелепипед, куб, 

многогранники. Изображение простейших 

многогранников. Развёртки куба и 

параллелепипеда. Создание моделей 

многогранников (из бумаги, проволоки, 

пластилина и других материалов). 

Объём прямоугольного параллелепипеда, 

куба. Единицы измерения объёма. 

 6 класс 

146.4.3.1. Натуральные числа. 

Арифметические действия с 

многозначными натуральными числами. 

Числовые выражения, порядок действий, 

использование скобок. Использование при 
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вычислениях переместительного и 

сочетательного свойств сложения и 

умножения, распределительного свойства 

умножения. Округление натуральных 

чисел.  

Делители и кратные числа, наибольший 

общий делитель и наименьшее общее 

кратное. Делимость суммы и 

произведения. Деление с остатком. 

146.4.3.2. Дроби. 

Обыкновенная дробь, основное свойство 

дроби, сокращение дробей. Сравнение и 

упорядочивание дробей. Решение задач на 

нахождение части от целого и целого по 

его части. Дробное число как результат 

деления. Представление десятичной дроби 

в виде обыкновенной дроби и возможность 

представления обыкновенной дроби в виде 

десятичной. Десятичные дроби и 

метрическая система мер. 

Арифметические действия и числовые 

выражения с обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. 

Масштаб, пропорция. Применение 

пропорций при решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента 

от величины и величины по её проценту. 

Выражение процентов десятичными 

дробями. Решение задач на проценты. 

Выражение отношения величин в 

процентах. 

146.4.3.3. Положительные и 

отрицательные числа. 

Положительные и отрицательные числа. 

Целые числа. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля 

числа. Изображение чисел на 

координатной прямой. Числовые 

промежутки. Сравнение чисел. 

Арифметические действия с 

положительными и отрицательными 

числами. 

Прямоугольная система координат на 

плоскости. Координаты точки на 
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плоскости, абсцисса и ордината. 

Построение точек и фигур на 

координатной плоскости. 

146.4.3.4. Буквенные выражения. 

Применение букв для записи 

математических выражений и 

предложений. Свойства арифметических 

действий. Буквенные выражения и 

числовые подстановки. Буквенные 

равенства, нахождение неизвестного 

компонента. Формулы, формулы 

периметра и площади прямоугольника, 

квадрата, объёма параллелепипеда и куба. 

146.4.3.5. Решение текстовых задач. 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Решение логических задач. 

Решение задач перебором всех возможных 

вариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, 

связывающих величины: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость, 

производительность, время, объём работы. 

Единицы измерения: массы, стоимости, 

расстояния, времени, скорости. Связь 

между единицами измерения каждой 

величины. 

Решение задач, связанных с отношением, 

пропорциональностью величин, 

процентами; решение основных задач на 

дроби и проценты. 

Оценка и прикидка, округление 

результата. Составление буквенных 

выражений по условию задачи. 

Представление данных с помощью таблиц 

и диаграмм. Столбчатые диаграммы: 

чтение и построение. Чтение круговых 

диаграмм. 

146.4.3.6. Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, 

угол, ломаная, многоугольник, 

четырёхугольник, треугольник, 

окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на 

плоскости, параллельные прямые, 
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перпендикулярные прямые. Измерение 

расстояний: между двумя точками, от 

точки до прямой, длина маршрута на 

квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Виды треугольников: 

остроугольный, прямоугольный, 

тупоугольный, равнобедренный, 

равносторонний. Четырёхугольник, 

примеры четырёхугольников. 

Прямоугольник, квадрат: использование 

свойств сторон, углов, диагоналей. 

Изображение геометрических фигур на 

нелинованной бумаге с использованием 

циркуля, линейки, угольника, 

транспортира. Построения на клетчатой 

бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие 

площади фигуры, единицы измерения 

площади. Приближённое измерение 

площади фигур, в том числе на квадратной 

сетке. Приближённое измерение длины 

окружности, площади круга. 

Симметрия: центральная, осевая и 

зеркальная симметрии. 

Построение симметричных фигур. 

Наглядные представления о 

пространственных фигурах: 

параллелепипед, куб, призма, пирамида, 

конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение 

пространственных фигур. Примеры 

развёрток многогранников, цилиндра и 

конуса. Создание моделей 

пространственных фигур (из бумаги, 

проволоки, пластилина и других 

материалов). 

Понятие объёма, единицы измерения 

объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

 

2.1.7. Рабочая программа учебного курса «Алгебра» в 7–9 классах 

Пояснительная записка 

Алгебра является одним из опорных курсов основного общего 

образования: она обеспечивает изучение других дисциплин, как естественно-
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научного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для 

продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся 

научных представлений о происхождении и сущности алгебраических 

абстракций, способе отражения математической наукой явлений и процессов 

в природе и обществе, роли математического моделирования в научном 

познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения 

и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом 

обществе. Изучение алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, 

сравнивать, находить закономерности, требует критичности мышления, 

способности аргументированно обосновывать свои действия и выводы, 

формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие 

логического мышления обучающихся: они используют дедуктивные и 

индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и 

аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объём 

самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное 

решение задач является реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основного общего 

образования основное место занимают содержательно-методические линии: 

«Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и 

неравенства», «Функции». Каждая из этих содержательно-методических 

линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, взаимодействуя с 

другими его линиями. В ходе изучения учебного курса обучающимся 

приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный 

язык. В связи с этим в программу учебного курса «Алгебра» включены 

некоторые основы логики, представленные во всех основных разделах 

математического образования и способствующие овладению обучающимися 

основ универсального математического языка. Содержательной и 

структурной особенностью учебного курса «Алгебра» является его 

интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для 

дальнейшего изучения математики, способствует развитию у обучающихся 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

также приобретению практических навыков, необходимых для повседневной 

жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования 

связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой линии 

отнесено к среднему общему образованию. 

Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» 

и «Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихся 
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математического аппарата, необходимого для решения задач математики, 

смежных предметов и практико-ориентированных задач. На уровне основного 

общего образования учебный материал группируется вокруг рациональных 

выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка для 

построения математических моделей, описания процессов и явлений 

реального мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символьных форм способствует развитию воображения, 

способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение 

обучающимися знаний о функциях как важнейшей математической модели 

для описания и исследования разнообразных процессов и явлений в природе и 

обществе. Изучение материала способствует развитию у обучающихся умения 

использовать различные выразительные средства языка математики – 

словесные, символические, графические, вносит вклад в формирование 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс 

«Алгебра», который включает следующие основные разделы содержания: 

«Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и 

неравенства», «Функции». 

Общее количество часов на освоение учебного предмета определяется 

учебным планом на текущий учебный год. 

Содержание обучения в 7 классе 

Числа и вычисления. 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи 

дробей к другой. Понятие рационального числа, запись, сравнение, 

упорядочивание рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Решение задач из реальной практики на части, на 

дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование 

выражений на основе определения, запись больших чисел. Проценты, запись 

процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три основные задачи на 

проценты, решение задач из реальной практики. 

Применение признаков делимости, разложение на множители 

натуральных чисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная 

пропорциональности. 

Алгебраические выражения. 
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Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые 

значения переменных. Представление зависимости между величинами в виде 

формулы. Вычисления по формулам. Преобразование буквенных выражений, 

тождественно равные выражения, правила преобразования сумм и 

произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых. 

Свойства степени с натуральным показателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы 

и квадрат разности. Формула разности квадратов. Разложение многочленов на 

множители. 

Уравнения и неравенства. 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, 

равносильность уравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного 

уравнения, решение линейных уравнений. Составление уравнений по условию 

задачи. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений 

способом подстановки. Примеры решения текстовых задач с помощью систем 

уравнений. 

Функции. 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между 

двумя точками координатной прямой. 

Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината 

точки на координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. 

Чтение графиков реальных зависимостей. Понятие функции. График функции. 

Свойства функций. Линейная функция, её график. График функции 𝑦 = |𝑥|. 

Графическое решение линейных уравнений и систем линейных уравнений. 

Содержание обучения в 8 классе 

Числа и вычисления. 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. 

Десятичные приближения иррациональных чисел. Свойства арифметических 

квадратных корней и их применение к преобразованию числовых выражений 

и вычислениям. Действительные числа. 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа. 

Алгебраические выражения. 

Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 
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Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. 

Рациональные выражения и их преобразование. 

Уравнения и неравенства. 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. 

Простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем 

линейных уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем 

нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. 

Системы линейных неравенств с одной переменной. 

 

Функции. 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. 

Способы задания функций. 

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры 

графиков функций, отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики. Функции y = x2, y = x3, y =√𝑥, y=|x|. Графическое 

решение уравнений и систем уравнений. 

Содержание обучения в 9 классе 

Числа и вычисления. 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные 

десятичные дроби. Множество действительных чисел, действительные числа 

как бесконечные десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие 

между множеством действительных чисел и координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с 

действительными числами. 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в 

окружающем мире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление 

чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Уравнения и неравенства. 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 
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Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 

Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой 

степеней разложением на множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач 

алгебраическим методом. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, 

одно из которых линейное, а другое – второй степени. Графическая 

интерпретация системы уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем 

линейных неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. 

Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя 

переменными. 

 

 

Функции. 

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты 

вершины параболы, ось симметрии параболы. 

Графики функций: у =  𝓀𝑥, 𝑦 =  𝓀𝑥 + 𝑏, 𝑦 =  
𝓀

𝑥
, 𝑦 =  𝑥3, 𝑦 =  √𝑥, 𝑦 = |𝑥|, 

и их свойства. 

Числовые последовательности и прогрессии. 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности 

рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий 

точками на координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. 

Сложные проценты. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса 

«Алгебра» 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 7 классе. 

Числа и вычисления. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические 

действия с рациональными числами. 
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Находить значения числовых выражений, применять разнообразные 

способы и приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих 

обыкновенные и десятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать 

десятичную дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности 

в бесконечную десятичную дробь). 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений 

числовых выражений. Выполнять действия со степенями с натуральными 

показателями. 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных 

чисел. 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением 

величин, пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать 

результаты решения задач с учётом ограничений, связанных со свойствами 

рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения. 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её 

в процессе освоения учебного материала. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях 

переменных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением 

подобных слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на 

многочлен, применять формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью 

вынесения за скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения 

формул сокращённого умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для 

преобразования выражений. 

Уравнения и неравенства. 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила 

перехода от исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является 

ли число корнем уравнения. 

Применять графические методы при решении линейных уравнений и их 

систем. 
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Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного 

уравнения с двумя переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя 

переменными, пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том 

числе графически. 

Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных 

уравнений по условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом 

задачи полученный результат. 

Функции. 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным 

координатам, лучи, отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки на 

алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, 

строить графики линейных функций. Строить график функции y = |х|. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, 

производительность, время, объём работы. 

Находить значение функции по значению её аргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации, 

извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов 

и зависимостей. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 8 классе. 

Числа и вычисления. 

Использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел для сравнения, округления и вычислений, изображать действительные 

числа точками на координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить 

квадратные корни, используя при необходимости калькулятор, выполнять 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни, используя 

свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных 

дробей и степеней числа 10. 

Алгебраические выражения. 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять 

преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 
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Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства. 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в 

том числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет 

ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и 

прочее). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической 

модели с помощью составления уравнения или системы уравнений, 

интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать 

линейные неравенства с одной переменной и их системы, давать графическую 

иллюстрацию множества решений неравенства, системы неравенств. 

Функции. 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения), определять значение функции по значению 

аргумента, определять свойства функции по её графику. 

Строить графики элементарных функций вида: 

𝑦 =  
𝓀

𝑥
, 𝑦 =  𝑥2, 𝑦 =  𝑥3, 𝑦 =  √𝑥, 𝑦 = |𝑥|, описывать свойства числовой 

функции по её графику. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 9 классе. 

 Числа и вычисления. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными 

числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять 

значения числовых выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата 

вычислений, оценку числовых выражений. 

Уравнения и неравенства. 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, 

простейшие дробно-рациональные уравнения. 
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Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и 

системы двух уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью 

составления уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в 

том числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет 

ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и 

прочее). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать 

решение неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью 

символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие 

квадратное неравенство, изображать решение системы неравенств на 

числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции. 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически 

расположение на координатной плоскости графиков функций вида: 𝑦 =

 𝓀𝑥, 𝑦 =  𝓀𝑥 + 𝑏, 𝑦 =  
𝓀

𝑥
,     𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, 𝑦 =  𝑥3, 𝑦 =  √𝑥, 𝑦 = |𝑥| в 

зависимости от значений коэффициентов, описывать свойства функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, 

описывать свойства квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры 

квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Числовые последовательности и прогрессии. 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных 

способах задания. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображать члены последовательности точками на координатной 

плоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том 

числе задачи из реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых 

технологий). 

Тематическое планирование учебного курса «Алгебра»  

(базовый уровень) 
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Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП ООО и 

внесены под соответствующими пунктами в федеральной образовательной 

программе основного общего образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме 

будет прописано на начало учебного года учителем-предметником в «рабочей 

программе учителя» на основании распределённых часов по учебному плану 

на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочей программы в 

соответствие с ФГОС ООО (пункт 32.1) включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

№ 

п/п 

Тема Количество часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

Э(Ц)ОР  

1. 7 класс 

146.5.2.1. Числа и вычисления. 

Дроби обыкновенные и десятичные, 

переход от одной формы записи дробей к 

другой. Понятие рационального числа, 

запись, сравнение, упорядочивание 

рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. 

Решение задач из реальной практики на 

части, на дроби. 

Степень с натуральным показателем: 

определение, преобразование выражений 

на основе определения, запись больших 

чисел. Проценты, запись процентов в виде 

дроби и дроби в виде процентов. Три 

основные задачи на проценты, решение 

задач из реальной практики. 

Применение признаков делимости, 

разложение на множители натуральных 

чисел. 

Реальные зависимости, в том числе 

прямая и обратная пропорциональности. 

146.5.2.2. Алгебраические выражения. 

Переменные, числовое значение 

выражения с переменной. Допустимые 

значения переменных. Представление 

зависимости между величинами в виде 

формулы. Вычисления по формулам. 

Преобразование буквенных выражений, 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем-

предметником в 

зависимости от 

нагрузки по 

учебному плану на 

текущий учебный 

год в рабочей 

программе учителя 

Каждый учитель-

предметник в своей 

рабочей программе 

указывает в данном 

разделе возможное 

использование  

учебно-

методических 

материалов 

(мультимедийные 

программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровые программы, 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми для 

обучения и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленными в 

электронном 
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тождественно равные выражения, правила 

преобразования сумм и произведений, 

правила раскрытия скобок и приведения 

подобных слагаемых. 

Свойства степени с натуральным 

показателем. 

Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы 

и квадрат разности. Формула разности 

квадратов. Разложение многочленов на 

множители. 

146.5.2.3. Уравнения и неравенства. 

Уравнение, корень уравнения, правила 

преобразования уравнения, 

равносильность уравнений. 

Линейное уравнение с одной 

переменной, число корней линейного 

уравнения, решение линейных уравнений. 

Составление уравнений по условию 

задачи. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 

Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график. Система двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение систем уравнений 

способом подстановки. Примеры решения 

текстовых задач с помощью систем 

уравнений. 

146.5.2.4. Функции. 

Координата точки на прямой. Числовые 

промежутки. Расстояние между двумя 

точками координатной прямой. 

Прямоугольная система координат, оси 

Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки на 

координатной плоскости. Примеры 

графиков, заданных формулами. Чтение 

графиков реальных зависимостей. 

Понятие функции. График функции. 

Свойства функций. Линейная функция, её 

график. График функции 𝑦 = |𝑥|. 

Графическое решение линейных 

уравнений и систем линейных уравнений. 

(цифровом) виде и 

реализующими 

дидактические 

возможности ИКТ, 

содержание 

которых 

соответствует 

законодательству 

об образовании. 
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2. 146.5.3. Содержание обучения в 8 

классе. 

146.5.3.1. Числа и вычисления. 

Квадратный корень из числа. Понятие об 

иррациональном числе. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. 

Свойства арифметических квадратных 

корней и их применение к преобразованию 

числовых выражений и вычислениям. 

Действительные числа. 

Степень с целым показателем и её 

свойства. Стандартная запись числа. 

146.5.3.2. Алгебраические выражения. 

Квадратный трёхчлен, разложение 

квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное 

свойство алгебраической дроби. 

Сложение, вычитание, умножение, 

деление алгебраических дробей. 

Рациональные выражения и их 

преобразование. 

146.5.3.3. Уравнения и неравенства. 

Квадратное уравнение, формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение уравнений, сводящихся к 

линейным и квадратным. Простейшие 

дробно-рациональные уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений 

с двумя переменными и систем линейных 

уравнений с двумя переменными. 

Примеры решения систем нелинейных 

уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной. Системы 

линейных неравенств с одной переменной. 

146.5.3.4. Функции. 

Понятие функции. Область определения 

и множество значений функции. Способы 

задания функций. 

График функции. Чтение свойств 

функции по её графику. Примеры 

  



 

 

339 

 

графиков функций, отражающих реальные 

процессы. 

Функции, описывающие прямую и 

обратную пропорциональные 

зависимости, их графики. Функции y = x2, 

y = x3, y =√𝑥, y=|x|. Графическое решение 

уравнений и систем уравнений. 

3. 9 класс 

146.5.4.1. Числа и вычисления. 

Рациональные числа, иррациональные 

числа, конечные и бесконечные 

десятичные дроби. Множество 

действительных чисел, действительные 

числа как бесконечные десятичные дроби. 

Взаимно однозначное соответствие между 

множеством действительных чисел и 

координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, 

арифметические действия с 

действительными числами. 

Размеры объектов окружающего мира, 

длительность процессов в окружающем 

мире. 

Приближённое значение величины, 

точность приближения. Округление чисел. 

Прикидка и оценка результатов 

вычислений. 

146.5.4.2. Уравнения и неравенства. 

Линейное уравнение. Решение 

уравнений, сводящихся к линейным. 

Квадратное уравнение. Решение 

уравнений, сводящихся к квадратным. 

Биквадратное уравнение. Примеры 

решения уравнений третьей и четвёртой 

степеней разложением на множители. 

Решение дробно-рациональных 

уравнений. Решение текстовых задач 

алгебраическим методом. 

Уравнение с двумя переменными и его 

график. Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение 

систем двух уравнений, одно из которых 

линейное, а другое – второй степени. 

Графическая интерпретация системы 

уравнений с двумя переменными. 
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Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. 

Решение линейных неравенств с одной 

переменной. Решение систем линейных 

неравенств с одной переменной. 

Квадратные неравенства. Графическая 

интерпретация неравенств и систем 

неравенств с двумя переменными. 

146.5.4.3. Функции. 

Квадратичная функция, её график и 

свойства. Парабола, координаты вершины 

параболы, ось симметрии параболы. 

Графики функций: у =  𝓀𝑥, 𝑦 =  𝓀𝑥 +

𝑏, 𝑦 =  
𝓀

𝑥
, 𝑦 =  𝑥3, 𝑦 =  √𝑥, 𝑦 = |𝑥|, и их 

свойства. 

146.5.4.4. Числовые последовательности 

и прогрессии. 

Понятие числовой последовательности. 

Задание последовательности 

рекуррентной формулой и формулой n-го 

члена. 

Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками на 

координатной плоскости. Линейный и 

экспоненциальный рост. Сложные 

проценты. 

 

2.1.8. Рабочая программа учебного курса  

                       «Геометрия» в 7–9 классах 

(базовый уровень) 

Пояснительная записка 

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, 

имеющий своей целью обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их 

отношений и взаимное расположение, опирается на логическую, 

доказательную линию. Ценность изучения геометрии на уровне основного 

общего образования заключается в том, что обучающийся учится проводить 

доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать 

истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить 
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рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, 

формулировать обратные утверждения.  

  Целью изучения геометрии является использование её как инструмента 

при решении как математических, так и практических задач, встречающихся в 

реальной жизни. Обучающийся должен научиться определять 

геометрическую фигуру, описывать словами чертёж или рисунок, найти 

площадь земельного участка, рассчитать необходимую длину 

оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. При 

решении задач практического характера обучающийся учится строить 

математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить 

вычисления и оценивать полученный результат.  

Важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, 

мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий, 

демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти 

связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические 

соотношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора». 

  Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные разделы 

содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение 

геометрических величин», «Декартовы координаты на плоскости», 

«Векторы», «Движения плоскости», «Преобразования подобия». 

Общее количество часов на освоение учебного предмета определяется 

учебным планом на текущий учебный год. 

Содержание обучения в 7 классе 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды 

углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, 

многоугольник. Параллельность и перпендикулярность прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры 

симметрии в окружающем мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. 

Высота, медиана, биссектриса, их свойства. 

Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство 

треугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного 

треугольника, проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Прямоугольный треугольник с углом в 30°. 
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Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине 

ломаной, теорема о большем угле и большей стороне треугольника. 

Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный 

перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное 

расположение окружности и прямой. Касательная и секущая к окружности. 

Окружность, вписанная в угол. Вписанная и описанная окружности 

треугольника. 

Содержание обучения в 8 классе 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные 

случаи параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и 

свойства. Трапеция, равнобокая трапеция, её свойства и признаки. 

Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и 

теорема о пропорциональных отрезках. 

Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади 

треугольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей 

подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой 

бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении 

практических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Основное тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции 

углов в 30°, 45° и 60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы 

между хордами и секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. 

Взаимное расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие 

касательные к двум окружностям. 

Содержание обучения в 9 классе 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение 

практических задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 
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Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков 

секущих, теорема о квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, 

противоположно направленные векторы, коллинеарность векторов, равенство 

векторов, операции над векторами. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов, применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в 

координатах, пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его 

применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера 

угла, вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные 

представления). Параллельный перенос. Поворот. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса 

«Геометрия» 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу 

обучения в 7 классе. 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их 

взаимное расположение, изображать геометрические фигуры, выполнять 

чертежи по условию задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать 

задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

Проводить грубую оценку линейных и угловых величин предметов в 

реальной жизни, размеров природных объектов. Различать размеры этих 

объектов по порядку величины. 

Строить чертежи к геометрическим задачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать 

признаки и свойства равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводить логические рассуждения с использованием геометрических 

теорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, 

свойством медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, 

в решении геометрических задач. 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует 

с ними секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства 

расстояний от точек одной прямой до точек другой прямой. 

Решать задачи на клетчатой бумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов 

в геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и 
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многоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двух 

параллельных прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение 

углов. 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять 

биссектрису угла и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические 

места точек. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра 

окружности, пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при 

решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь 

находить её центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов 

треугольника пересекаются в одной точке, и о том, что серединные 

перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 

перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать 

их практический смысл. 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 8 классе. 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, 

пользоваться их свойствами при решении геометрических задач. 

Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра 

масс) в решении задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их 

свойства при решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса 

и теоремой о пропорциональных отрезках, применять их для решения 

практических задач. 

Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических 

задач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и 

практических задач. Строить математическую модель в практических задачах, 

самостоятельно проводить чертёж и находить соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения 

практических задач. 
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Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади 

многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

Применять полученные умения в практических задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать 

теоремы о вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между 

касательной и хордой при решении геометрических задач. 

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства 

описанного четырёхугольника при решении задач. 

Применять полученные знания на практике – строить математические 

модели для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления 

с применением подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, 

калькулятором). 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 9 классе. 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их 

помощью различные элементы прямоугольного треугольника («решение 

прямоугольных треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины 

и углы для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим 

тождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими 

величинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных 

элементов треугольника («решение треугольников»), применять их при 

решении геометрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов 

подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, 

уметь вычислять длины и находить углы у подобных фигур. Применять 

свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить примеры 

подобных фигур в окружающем мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении 

отрезков секущих, о квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический 

смысл, применять их в решении геометрических и физических задач. 

Применять скалярное произведение векторов для нахождения длин и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении 

геометрических и практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, 

длины дуги окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь 

круга и его частей. Применять полученные умения в практических задачах. 
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Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения 

плоскости в простейших случаях. 

Применять полученные знания на практике – строить математические 

модели для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления 

с применением подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где 

необходимо, калькулятором). 

Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия» 

(базовый уровень) 

Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП ООО и 

внесены под соответствующими пунктами в федеральной образовательной 

программе основного общего образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме 

будет прописано на начало учебного года учителем-предметником в «рабочей 

программе учителя» на основании распределённых часов по учебному плану 

на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочей программы в 

соответствие с ФГОС ООО (пункт 32.1) включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

Э(Ц)ОР  

1. 7 класс 

Начальные понятия геометрии. Точка, 

прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла. Ломаная, 

многоугольник. Параллельность и 

перпендикулярность прямых. 

Симметричные фигуры. Основные 

свойства осевой симметрии. Примеры 

симметрии в окружающем мире. 

Основные построения с помощью 

циркуля и линейки. Треугольник. Высота, 

медиана, биссектриса, их свойства. 

Равнобедренный и равносторонний 

треугольники. Неравенство треугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства 

треугольников. 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем-

предметником в 

зависимости от 

нагрузки по 

учебному плану 

на текущий 

учебный год в 

рабочей 

программе 

учителя 

Каждый 

учитель-

предметник в 

своей рабочей 

программе 

указывает в 

данном разделе 

возможное 

использование  

учебно-

методических 

материалов 

(мультимедийны

е программы, 

электронные 

учебники и 
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Свойства и признаки параллельных 

прямых. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство 

медианы прямоугольного треугольника, 

проведённой к гипотенузе. Признаки 

равенства прямоугольных треугольников. 

Прямоугольный треугольник с углом в 

30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство 

треугольника, неравенство о длине 

ломаной, теорема о большем угле и 

большей стороне треугольника. 

Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. 

Биссектриса угла и серединный 

перпендикуляр к отрезку как 

геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их 

свойства. Взаимное расположение 

окружности и прямой. Касательная и 

секущая к окружности. Окружность, 

вписанная в угол. Вписанная и описанная 

окружности треугольника. 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровые 

программы, 

коллекции 

цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми 

для обучения и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленным

и в электронном 

(цифровом) виде 

и реализующими 

дидактические 

возможности 

ИКТ, 

содержание 

которых 

соответствует 

законодательств

у об образовании. 

2. 8 класс 

Четырёхугольники. Параллелограмм, 

его признаки и свойства. Частные случаи 

параллелограммов (прямоугольник, ромб, 

квадрат), их признаки и свойства. 

Трапеция, равнобокая трапеция, её 

свойства и признаки. Прямоугольная 

трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная 

симметрия. Теорема Фалеса и теорема о 

пропорциональных отрезках. 

Средние линии треугольника и 
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трапеции. Центр масс треугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент 

подобия. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия при 

решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических 

фигур. Формулы для площади 

треугольника, параллелограмма, ромба и 

трапеции. Отношение площадей подобных 

фигур. 

Вычисление площадей треугольников и 

многоугольников на клетчатой бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение 

теоремы Пифагора при решении 

практических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое тождество. 

Тригонометрические функции углов в 30°, 

45° и 60°. 

Вписанные и центральные углы, угол 

между касательной и хордой. Углы между 

хордами и секущими. Вписанные и 

описанные четырёхугольники. Взаимное 

расположение двух окружностей. Касание 

окружностей. Общие касательные к двум 

окружностям. 

 

3. 9 класс 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 

180°. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения. 

Решение треугольников. Теорема 

косинусов и теорема синусов. Решение 

практических задач с использованием 

теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие 

соответственных элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, 

теоремы о произведении отрезков 

секущих, теорема о квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, 

сонаправленные векторы, 

противоположно направленные векторы, 

коллинеарность векторов, равенство 
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векторов, операции над векторами. 

Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Скалярное произведение 

векторов, применение для нахождения 

длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. 

Уравнения прямой и окружности в 

координатах, пересечение окружностей и 

прямых. Метод координат и его 

применение. 

Правильные многоугольники. Длина 

окружности. Градусная и радианная мера 

угла, вычисление длин дуг окружностей. 

Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние 

симметрии фигур (элементарные 

представления). Параллельный перенос. 

Поворот. 

 

2.1.9. Рабочая программа учебного курса «Вероятность и 

статистика» в 7–9 классах (базовый уровень) 

Пояснительная записка 

В структуре программы учебного курса «Вероятность и статистика» 

основного общего образования выделены следующие содержательно-

методические линии: «Представление данных и описательная статистика», 

«Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» 

служит основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения 

и интерпретации информации, представленной в таблицах, на диаграммах и 

графиках, до сбора, представления и анализа данных с использованием 

статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, 

обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, 

аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять над 

факторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на 

рассматриваемые величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование 

закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для 

изучения теории вероятностей. Большое значение имеют практические 

задания, в частности опыты с классическими вероятностными моделями. 
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Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного 

события. При изучении учебного курса обучающиеся знакомятся с 

простейшими методами вычисления вероятностей в случайных 

экспериментах с равновозможными элементарными исходами, 

вероятностными законами, позволяющими ставить и решать более сложные 

задачи. В учебный курс входят начальные представления о случайных 

величинах и их числовых характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с 

множествами и основными операциями над множествами, рассматриваются 

примеры применения для решения задач, а также использования в других 

математических курсах и учебных предметах. 

В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в 

который входят разделы: «Представление данных и описательная статистика», 

«Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

Общее количество часов на освоение учебного курса определяется 

учебным планом на текущий учебный год. 

 

Содержание обучения в 7 классе 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение 

таблиц, чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и 

круговых). Чтение графиков реальных процессов. Извлечение информации из 

диаграмм и таблиц, использование и интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, 

наибольшее и наименьшее значения набора числовых данных. Примеры 

случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и 

частота. Роль маловероятных и практически достоверных событий в природе 

и в обществе. Монета и игральная кость в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная 

степень вершин. Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в 

графах. Обход графа (эйлеров путь). Представление об ориентированном 

графе. Решение задач с помощью графов. 

Содержание обучения в 8 классе 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над 

множествами: объединение, пересечение, дополнение. Свойства операций над 

множествами: переместительное, сочетательное, распределительное, 

включения. Использование графического представления множеств для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач. 
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Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение 

числовых наборов. Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. 

Вероятности событий. Опыты с равновозможными элементарными 

событиями. Случайный выбор. Связь между маловероятными и практически 

достоверными событиями в природе, обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей 

вершины, связь между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. 

Решение задач с помощью графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и 

пересечение событий. Несовместные события. Формула сложения 

вероятностей. Условная вероятность. Правило умножения. Независимые 

события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на 

нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, 

диаграмм Эйлера. 

 

Содержание обучения в 9 классе 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, 

интерпретация данных. Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по 

реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник 

Паскаля. Решение задач с использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на 

плоскости, из отрезка и из дуги окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия 

испытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое 

ожидание и дисперсия. Примеры математического ожидания как 

теоретического среднего значения величины. Математическое ожидание и 

дисперсия случайной величины «число успехов в серии испытаний 

Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью 

частот. Роль и значение закона больших чисел в природе и обществе. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса 

 «Вероятность и статистика» 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 7 классе. 
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Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

представлять данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые 

(столбчатые) и круговые) по массивам значений. 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, 

представленные в таблицах, на диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, 

размах. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, 

физических величин, антропометрических данных, иметь представление о 

статистической устойчивости. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 8 классе. 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде 

таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. 

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних 

значений и мер рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по 

результатам измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности 

элементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными 

элементарными событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, 

диаграммы Эйлера, числовая прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции 

над множествами: объединение, пересечение, дополнение, перечислять 

элементы множеств, применять свойства множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей между ними 

для описания процессов и явлений, в том числе при решении задач из других 

учебных предметов и курсов. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 9 классе. 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных 

источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с 

использованием комбинаторных правил и методов. 
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Использовать описательные характеристики для массивов числовых 

данных, в том числе средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь 

результатами проведённых измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том 

числе в опытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях 

испытаний до первого успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайной величине и о распределении 

вероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении 

закономерности в случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в 

природе и обществе. 

Тематическое планирование учебного курса 

 «Вероятность и статистика» 

(базовый уровень) 

Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП ООО и 

внесены под соответствующими пунктами в федеральной образовательной 

программе основного общего образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме 

будет прописано на начало учебного года учителем-предметником в «рабочей 

программе учителя» на основании распределённых часов по учебному плану 

на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочей программы в 

соответствие с ФГОС ООО (пункт 32.1) включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

Э(Ц)ОР  

1. 7 класс 

146.7.2. 

Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, 

чтение и построение диаграмм 

(столбиковых (столбчатых) и круговых). 

Чтение графиков реальных процессов. 

Извлечение информации из диаграмм и 

таблиц, использование и интерпретация 

данных. 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем-

предметником в 

зависимости от 

нагрузки по 

учебному плану 

Каждый 

учитель-

предметник в 

своей рабочей 

программе 

указывает в 

данном разделе 

возможное 
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Описательная статистика: среднее 

арифметическое, медиана, размах, 

наибольшее и наименьшее значения 

набора числовых данных. Примеры 

случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и 

случайное событие. Вероятность и 

частота. Роль маловероятных и 

практически достоверных событий в 

природе и в обществе. Монета и игральная 

кость в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень 

вершины. Число рёбер и суммарная 

степень вершин. Представление о 

связности графа. Цепи и циклы. Пути в 

графах. Обход графа (эйлеров путь). 

Представление 

на текущий 

учебный год в 

рабочей 

программе 

учителя 

использование  

учебно-

методических 

материалов 

(мультимедийны

е программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровые 

программы, 

коллекции 

цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми 

для обучения и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленным

и в электронном 

(цифровом) виде 

и реализующими 

дидактические 

возможности 

ИКТ, 

содержание 

которых 

соответствует 

законодательств

у об образовании. 

8 класс 

146.7.3. 

 Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. 

Множество, элемент множества, 

подмножество. Операции над 

множествами: объединение, пересечение, 

дополнение. Свойства операций над 

множествами: переместительное, 

сочетательное, распределительное, 

включения. Использование графического 

представления множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при 

решении задач. 

Измерение рассеивания данных. 

Дисперсия и стандартное отклонение 

числовых наборов. Диаграмма 

рассеивания. 

Элементарные события случайного 

опыта. Случайные события. Вероятности 

событий. Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. Случайный 

выбор. Связь между маловероятными и 

практически достоверными событиями в 

природе, обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: 

единственность пути, существование 

висячей вершины, связь между числом 
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вершин и числом рёбер. Правило 

умножения. Решение задач с помощью 

графов. 

Противоположные события. Диаграмма 

Эйлера. Объединение и пересечение 

событий. Несовместные события. 

Формула сложения вероятностей. 

Условная вероятность. Правило 

умножения. Независимые события. 

Представление эксперимента в виде 

дерева. Решение задач на нахождение 

вероятностей с помощью дерева 

случайного эксперимента, диаграмм 

Эйлера. 

9 класс 

146.7.4. 

Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, интерпретация 

данных. Чтение и построение таблиц, 

диаграмм, графиков по реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и 

число сочетаний. Треугольник Паскаля. 

Решение задач с использованием 

комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. 

Случайный выбор точки из фигуры на 

плоскости, из отрезка и из дуги 

окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия 

испытаний до первого успеха. Серия 

испытаний Бернулли. Вероятности 

событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение 

вероятностей. Математическое ожидание 

и дисперсия. Примеры математического 

ожидания как теоретического среднего 

значения величины. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной 

величины «число успехов в серии 

испытаний Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. 

Измерение вероятностей с помощью 

частот. Роль и значение закона больших 

чисел в природе и обществе. 
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2.1.10. Рабочая программа по учебному предмету «Математика»           

(углублённый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (углублённый 

уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее 

соответственно – программа по математике, математика) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по математике и дополнена общим тематическим 

планированием в целях приведения структуры рабочей программы в 

соответствие с требованием ФГОС ООО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей 

программы по английскому языку. 

Пояснительная записка 

Программа по математике углублённого уровня для обучающихся 7–9 

классов разработана на основе ФГОС ООО. В программе по математике 

учтены идеи и положения концепции развития математического образования 

в Российской Федерации. 

Предметом математики являются фундаментальные структуры нашего 

мира – пространственные формы и количественные отношения (от 

простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и прикладных идей). 

Математические знания обеспечивают понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие и интерпретацию 

социальной, экономической, политической информации, дают возможность 

выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, 

владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений, 

читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, 

жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер 

случайных событий. 

Изучение математики формирует у обучающихся математический стиль 

мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. 

Обучающиеся осваивают такие приёмы и методы мышления, как индукция и 

дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм 

логических построений, способствуют выработке умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Изучение математики обеспечивает формирование 

алгоритмической компоненты мышления и воспитание умений действовать по 

заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. 
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В процессе решения задач – основой учебной деятельности на уроках 

математики – развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся 

точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые, символические, графические средства для выражения 

суждений и наглядного их представления. 

При изучении математики осуществляется общее знакомство с 

методами познания действительности, представлениями о предмете и методах 

математики, их отличии от методов других естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения научных и 

прикладных задач.  

Приоритетными целями обучения математике в 7–9 классах являются: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования 

обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как 

части общей культуры человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности 

мышления, интереса к изучению математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать проявления математических понятий, объектов и 

закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других 

учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 

формулировать их на языке математики и создавать математические модели, 

применять освоенный математический аппарат для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные 

результаты. 

Основные линии содержания программы по математике в 7–9 классах: 

«Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», 

«Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия («Геометрические 

фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность 

и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в 

соответствии с собственной природой и традициями, однако не независимо 

одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии.  

Содержание программы по математике, распределённое по годам 

обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, 
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принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы 

овладение математическими понятиями и навыками осуществлялось 

последовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, 

а новые знания включались в общую систему математических представлений 

обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные 

связи.  

 В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным 

предметом на уровне основного общего образования и изучается на 

углублённом уровне в рамках следующих учебных курсов: «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Общее количество часов на освоение учебного предмета отводится 

учебным планом на текущий учебный год. 

Освоение математики обеспечивает достижение на уровне основного 

общего образования личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

Личностные результаты освоения программы по математике 

характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской 

математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, представлением о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества (например, 

выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных 

с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть 
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математические закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания:  

ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира, овладением навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач 

в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды, осознанием глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие;  

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать 

принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт. 

В результате освоения программы по математике на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы метапредметные 

результаты, характеризующиеся овладением универсальными 

познавательными действиями, универсальными коммуникативными 

действиями и универсальными регулятивными действиями. 

Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование 
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базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания 

окружающего мира, применение логических, исследовательских операций, 

умений работать с информацией). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать 

определения понятий, устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия 

в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий;  

проводить выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно доказательства математических 

фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, 

применять метод математической индукции, обосновывать собственные 

рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану эксперимент, 

исследование по установлению особенностей математического объекта, 

зависимостей объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, эксперимента, оценивать 

достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 
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У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным или 

сформулированным самостоятельно. 

Универсальные коммуникативные действия обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных 

и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи и 

полученным результатам;  

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме 

формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории. 

У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных математических задач, принимать цель 

совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат 

работы, обобщать мнения нескольких человек; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы и координировать 

свои действия с другими членами команды, оценивать качество результата и 

качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование 
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смысловых установок и жизненных навыков личности. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

групповое); 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты 

решений с учётом новой информации. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи, самомотивации и рефлексии; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и 

условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находить 

ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

У обучающегося будут сформировано умение эмоционального 

интеллекта как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выражать эмоции при изучении математических объектов и фактов, 

давать эмоциональную оценку решения задачи. 

Предметные результаты освоения программы по математике 

углублённого уровня представлены по годам обучения в следующих разделах 

программы по математике в рамках отдельных учебных курсов для 7–9 

классов: «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика».  

Развитие логических представлений и навыков логического мышления 

обучающихся осуществляется в рамках всех названных курсов на протяжении 

всех лет обучения. Предполагается, что выпускник 9 класса сможет строить 

высказывания и отрицания высказываний, распознавать истинные и ложные 

высказывания, приводить примеры и контрпримеры, выполнять операции над 

высказываниями, строить высказывания и рассуждения на основе логических 

правил, решать логические задачи, научится применять метод математической 

индукции, овладеет понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство – и научится использовать их при выполнении учебных и 

внеучебных задач. При этом введение основных логических понятий и 

освоение основных связанных с ними видов деятельности отнесено к курсу 
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«Вероятность и статистика» и также распределено по годам обучения. 

В рамках всех трёх курсов осуществляется формирование умения 

выбирать подходящий метод для решения задачи, выявлять примеры 

математических закономерностей в природе и общественной жизни, 

распознавать проявление законов математики в искусстве, применять 

математические знания и опыт математической деятельности в ситуациях 

реальной жизни. Обучающиеся знакомятся с научными результатами, 

полученными в ходе развития арифметики, алгебры, геометрии, теории 

вероятности, статистики и учатся их описывать, приводят примеры 

математических открытий и их авторов в отечественной и всемирной истории 

науки. 

2.1.11. Рабочая программа учебного курса «Алгебра» в 7–9 

классах (углубленный уровень) 

Пояснительная записка 

 Алгебра является одним из опорных курсов основного общего 

образования: она обеспечивает изучение других дисциплин как естественно-

научного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для 

продолжения образования и для повседневной жизни. Развитие у 

обучающихся научных представлений о происхождении и сущности 

алгебраических абстракций, способе отражения математической наукой 

явлений и процессов в природе и обществе, роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию 

научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном цифровом обществе. Изучение алгебры обеспечивает развитие 

умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует 

критичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои 

действия, выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры 

обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они используют 

дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, 

абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный 

объём самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное 

решение задач обучающимися является реализацией деятельностного 

принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» углублённого 

изучения основное место занимают содержательно-методические линии: 

«Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и 

неравенства», «Функции». Каждая из этих содержательно-методических 

линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, взаимодействуя с 

другими его линиями. В ходе изучения курса обучающимся приходится 
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логически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи 

с этим в программу учебного курса «Алгебра» включены некоторые основы 

логики, представленные во всех основных разделах математического 

образования и способствующие овладению обучающимися основ 

универсального математического языка. Содержательной и структурной 

особенностью учебного курса «Алгебра» является его интегрированный 

характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для 

дальнейшего изучения математики, способствует развитию у обучающихся 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

также приобретению практических навыков, необходимых для повседневной 

жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования 

связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой линии 

отнесено к среднему общему образованию. 

 Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические 

выражения» и «Уравнения и неравенства» способствует формированию у 

обучающихся математического аппарата, необходимого для решения задач 

математики, смежных предметов и окружающей реальности. На уровне 

основного общего образования учебный материал группируется вокруг 

рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как 

языка для построения математических моделей, описания процессов и 

явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее 

развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символьных форм способствует развитию 

воображения, способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение 

обучающимися знаний о функциях как важнейшей математической модели 

для описания и исследования разнообразных процессов и явлений в природе и 

обществе. Изучение материала способствует развитию у обучающихся умения 

использовать различные выразительные средства языка математики – 

словесного, символического, графического, вносит вклад в формирование 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Углублённый курс алгебры характеризуется изучением 

дополнительного теоретического аппарата и связанных с ним методов 

решения задач. Алгебра является языком для описания объектов и 

закономерностей, служит основой математического моделирования. При этом 

сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила 
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их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и 

доказывать суждения, развивают математическую интуицию, кратко и 

наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их 

применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в 

формировании научно-теоретического мышления обучающихся.  

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс 

«Алгебра», который включает следующие основные разделы содержания: 

«Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и 

неравенства», «Функции». 

Общее количество часов на освоение учебного предмета опреляется 

учебным планом на текущий учебный год.  

 

Содержание обучения в 7 классе 

Числа и вычисления. 

Рациональные числа. Сравнение, упорядочивание и арифметические 

действия с рациональными числами. Числовая прямая, модуль числа. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Запись числа в 

десятичной позиционной системе счисления.  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение задач из 

реальной практики на части, на дроби, на проценты, применение отношений и 

пропорций при решении задач, решение задач на движение, работу, покупки, 

налоги.  

Делимость целых чисел. Свойства делимости.  

Простые и составные числа. Чётные и нечётные числа. Признаки 

делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11. Признаки делимости суммы и 

произведения целых чисел при решении задач с практическим содержанием.  

Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух чисел. 

Взаимно простые числа. Алгоритм Евклида. 

Деление с остатком. Арифметические операции над остатками.  

Алгебраические выражения. 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. 

Представление зависимости между величинами в виде формулы. 

Тождество. Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Доказательство тождеств. 

Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена.  

Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание, умножение и деление многочленов. Преобразование 

целого выражения в многочлен. Корни многочлена.  

Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности 
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двух выражений, куб суммы и куб разности двух выражений, разность 

квадратов двух выражений, произведение разности и суммы двух выражений, 

сумма и разность кубов двух выражений.  

Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. Метод группировки.  

Уравнения и неравенства. 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства уравнений 

с одной переменной. Равносильность уравнений. Уравнение как 

математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение с одной переменной. Число корней линейного 

уравнения. Решение текстовых задач с помощью линейных уравнений. 

Линейное уравнение, содержащее знак модуля. 

Уравнение с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 

переменными. Системы линейных уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение систем линейных уравнений с двумя переменными 

методом подстановки и методом сложения. Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Функции. 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между 

двумя точками координатной прямой. 

Прямоугольная система координат. Абсцисса и ордината точки на 

координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение 

графиков реальных зависимостей. 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. 

Функция как математическая модель реального процесса. Область 

определения и область значений функции. Способы задания функции. График 

функции. Понятия максимума и минимума, возрастания и убывания на 

примерах реальных зависимостей. 

Линейная функция, её свойства. График линейной функции. График 

функции y = |x|. Кусочно-заданные функции. 

Содержание обучения в 8 классе 

Числа и вычисления. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. 

Понятие иррационального числа. Действия с иррациональными числами. 

Свойства действий с иррациональными числами. Сравнение иррациональных 

чисел.  

Представления о расширениях числовых множеств. Множества 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел. Сравнение чисел. 
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Числовые промежутки. 

Действия с остатками. Остатки степеней. Применение остатков к 

решению уравнений в целых числах и текстовых задач. 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в 

окружающем мире. Стандартный вид числа.  

Алгебраические выражения. 

Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-

рациональных выражениях. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. 

Выделение целой части алгебраической дроби.  

Рациональные выражения. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

Допустимые значения переменных в выражениях, содержащих 

арифметические квадратные корни. Тождественные преобразования 

выражений, содержащих арифметические квадратные корни. 

Степень с целым показателем и её свойства. Преобразование 

выражений, содержащих степени. 

 

Уравнения и неравенства. 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 

Количество действительных корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Уравнения, сводимые к линейным уравнениям или к квадратным уравнениям. 

Квадратное уравнение с параметром. Решение текстовых задач с помощью 

квадратных уравнений. 

Дробно-рациональные уравнения. Решение дробно-рациональных 

уравнений. Решение текстовых задач с помощью дробно-рациональных 

уравнений. Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными. 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Сложение 

и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения. 

Доказательство неравенств.  

Понятие о решении неравенства с одной переменной. Множество 

решений неравенства. Равносильные неравенства.  

Линейное неравенство с одной переменной и множества его решений. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Системы и совокупности 

линейных неравенств с одной переменной. Решение текстовых задач с 

помощью линейных неравенств с одной переменной. 

Функции. 

Область определения и множество значений функции. Способы задания 
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функций. График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры 

графиков функций, отражающих реальные процессы. 

Линейная функция. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики.  

Функции y = ax2, y = x2 + b, y =x3, y =|x|, y = x , 𝑦 =  
𝓀

𝑥
, и их свойства. 

Кусочно-заданные функции. 

Содержание обучения в 9 классе 

Числа и вычисления. 

Корень n-й степени и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и её свойства. 

Алгебраические выражения. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й 

степени. Тождественные преобразования выражений, содержащих степень с 

рациональным показателем.  

Квадратный трёхчлен. Корни квадратного трёхчлена. Разложение 

квадратного трёхчлена на линейные множители.  

 

Уравнения и неравенства. 

Биквадратные уравнения. Примеры применений методов равносильных 

преобразований, замены переменной, графического метода при решении 

уравнений 3-й и 4-й степеней. 

Решение дробно-рациональных уравнений.  

Решение систем уравнений с двумя переменными. Решение простейших 

систем нелинейных уравнений с двумя переменными. Графический метод 

решения системы нелинейных уравнений с двумя переменными. Система двух 

нелинейных уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Числовые неравенства. Решение линейных неравенств. Доказательство 

неравенств. 

Квадратные неравенства с одной переменной. Решение квадратных 

неравенств графическим методом и методом интервалов. Метод интервалов 

для рациональных неравенств. Простейшие неравенства с параметром. 

Решение текстовых задач с помощью неравенств, систем неравенств. 

Неравенство с двумя переменными. Решение неравенства с двумя 

переменными. Системы неравенств с двумя переменными. Графический метод 

решения систем неравенств с двумя переменными.  

 Функции. 

Функция. Свойства функций: нули функции, промежутки 

знакопостоянства функции, промежутки возрастания и убывания функции, 
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чётные и нечётные функции, наибольшее и наименьшее значения функции.  

Квадратичная функция и её свойства. Использование свойств 

квадратичной функции для решения задач. Построение графика квадратичной 

функции. Положение графика квадратичной функции в зависимости от её 

коэффициентов. Графики функций y =ax2, y = a(x – m)2 и y = a(x – m)2 +n. 

Построение графиков функций с помощью преобразований. 

Дробно-линейная функция. Исследование функций. 

Функция y = xn с натуральным показателем n и её график. 

Числовые последовательности и прогрессии. 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные 

последовательности. Ограниченная последовательность. Монотонно 

возрастающая (убывающая) последовательность. Способы задания 

последовательности: описательный, табличный, с помощью формулы n-го 

члена, рекуррентный.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Свойства членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессий. Задачи на проценты, 

банковские вклады, кредиты.  

Представление о сходимости последовательности, о суммировании 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Метод математической индукции. Простейшие примеры. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса 

«Алгебра» 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу 

обучения в 7 классе. 

Числа и вычисления. 

Рациональные числа. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать 

десятичную дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности 

в бесконечную десятичную дробь). 

Использовать понятия множества натуральных чисел, множества целых 

чисел, множества рациональных чисел при решении задач, проведении 

рассуждений и доказательств. 

Понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические 

действия с рациональными числами, использовать свойства чисел и правила 

действий, приёмы рациональных вычислений. 
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Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

Находить значения числовых выражений, содержащих рациональные 

числа и степени с натуральным показателем, применять разнообразные 

способы и приёмы вычисления, составлять и оценивать числовые выражения 

при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Округлять числа с заданной точностью, а также по смыслу практической 

ситуации, выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку 

значений числовых выражений, в том числе при решении практических задач. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом, использовать 

таблицы, схемы, чертежи, другие средства представления данных при 

решении задач. 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением 

величин, пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать 

результаты решения задач с учётом ограничений, связанных со свойствами 

рассматриваемых объектов. 

Делимость. 

Доказывать и применять при решении задач признаки делимости на 2, 4, 

8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, признаки делимости суммы и произведения целых чисел. 

Раскладывать на множители натуральные числа. 

Оперировать понятиями: чётное число, нечётное число, взаимно 

простые числа. 

Находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное 

чисел и использовать их при решении задач, применять алгоритм Евклида. 

Оперировать понятием остатка по модулю, применять свойства 

сравнений по модулю. 

Алгебраические выражения. 

Выражения с переменными. 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять 

её в процессе освоения учебного материала. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях 

переменных. 

Использовать понятие тождества, выполнять тождественные 

преобразования выражений, доказывать тождества. 

Многочлены. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен 

приведением подобных слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнять действия (сложение, вычитание, умножение) с одночленами 

и с многочленами, применять формулы сокращённого умножения (квадрат и 

куб суммы, квадрат и куб разности, разность квадратов, сумма и разность 
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кубов), в том числе для упрощения вычислений. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью 

вынесения за скобки общего множителя, группировки слагаемых, применяя 

формулы сокращённого умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач 

из математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для 

преобразования выражений. 

Уравнения и неравенства. 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила 

перехода от исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является 

ли число корнем уравнения. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного 

уравнения с двумя переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя 

переменными, пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том 

числе графически. 

Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных 

уравнений по условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом 

задачи полученный результат. 

Функции. 

Координаты и графики. 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным 

координатам, лучи, отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки на 

алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам. 

Функции. 

Строить графики линейных функций. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, 

производительность, время, объём работы. 

Находить значение функции по значению её аргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации, 

извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов 

и зависимостей. 

Использовать свойства функций для анализа графиков реальных 

зависимостей (нули функции, промежутки знакопостоянства функции, 

промежутки возрастания и убывания функции, наибольшее и наименьшее 
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значения функции). 

Использовать графики для исследования процессов и зависимостей, при 

решении задач из других учебных предметов и реальной жизни. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 8 классе 

Числа и вычисления. 

Иррациональные числа. 

Понимать и использовать представления о расширении числовых 

множеств.  

Оперировать понятиями: квадратный корень, арифметический 

квадратный корень, иррациональное число, находить, оценивать квадратные 

корни, используя при необходимости калькулятор, выполнять преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

Использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел для сравнения, округления и вычислений, изображать действительные 

числа точками на координатной прямой. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных 

дробей и степеней числа 10, записывать и округлять числовые значения 

реальных величин с использованием разных систем измерений. 

Делимость. 

Оперировать понятием остатка по модулю, применять свойства 

сравнений по модулю, находить остатки суммы и произведения по данному 

модулю. 

Алгебраические выражения. 

Дробно-рациональные выражения. 

Находить допустимые значения переменных в дробно-рациональных 

выражениях. 

Применять основное свойство рациональной дроби. 

Выполнять приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, 

сложение, умножение, деление алгебраических дробей. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Степени. 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять 

преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем. 

Иррациональные выражения. 

Находить допустимые значения переменных в выражениях, содержащих 

арифметические квадратные корни. 
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Выполнять преобразования иррациональных выражений, используя 

свойства корней. 

Уравнения и неравенства. 

Решать квадратные уравнения. 

Решать дробно-рациональные уравнения. 

Решать линейные уравнения с параметрами, несложные системы 

линейных уравнений с параметрами. 

Проводить исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение 

или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической 

модели с помощью составления уравнения или системы уравнений, 

интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, 

решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, давать 

графическую иллюстрацию множества решений неравенства, системы 

неравенств. 

 

Функции. 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения), определять значение функции по значению 

аргумента, определять свойства функции по её графику. 

Строить графики функций 𝑦 =  𝑥2, 𝑦 =  𝑥3, 𝑦 =  √𝑥 , 𝑦 =  
𝓀

𝑥
, 𝑦 = |𝑥|, 

описывать свойства числовой функции по её графику. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 9 классе. 

Числа и вычисления. 

Оперировать понятиями: корень n-й степени, степень с рациональным 

показателем, находить корень n-й степени, степень с рациональным 

показателем, используя при необходимости калькулятор, применять свойства 

корня n-й степени, степени с рациональным показателем. 

Использовать понятие множества действительных чисел при решении 

задач, проведении рассуждений и доказательств. 

Сравнивать и упорядочивать действительные числа, округлять 

действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку 

числовых выражений. 

Алгебраические выражения. 

Оперировать понятием квадратного трёхчлена, находить корни 
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квадратного трёхчлена. 

Раскладывать квадратный трёхчлен на линейные множители. 

Уравнения и неравенства. 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к 

ним, дробно-рациональные уравнения. 

Решать несложные квадратные уравнения с параметром. 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, использовать 

метод интервалов, изображать решение неравенств на числовой прямой, 

записывать решение с помощью символов. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и 

системы двух уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 

Решать несложные системы нелинейных уравнений с параметром. 

Применять методы равносильных преобразований, замены переменной, 

графического метода при решении уравнений 3-й и 4-й степеней. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, 

включающие квадратное неравенство, изображать решение системы 

неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решать уравнения, неравенства и их системы, в том числе с 

ограничениями, например, в целых числах. 

Проводить исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение 

или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью 

составления уравнений, неравенств, их систем. 

Использовать уравнения, неравенства и их системы для составления 

математической модели реальной ситуации или прикладной задачи, 

интерпретировать полученные результаты в заданном контексте. 

Числовые последовательности и прогрессии. 

Оперировать понятиями: зависимость, функция, график функции, 

прямая пропорциональность, линейная функция, обратная 

пропорциональность, парабола, гипербола, кусочно-заданная функция. 

Исследовать функцию по её графику, устанавливать свойства функций: 

область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, чётность и 

нечётность, наибольшее и наименьшее значения, асимптоты. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры 

квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Определять положение графика квадратичной функции в зависимости 

от её коэффициентов. 
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Строить график квадратичной функции, описывать свойства 

квадратичной функции по её графику. 

Использовать свойства квадратичной функции для решения задач. 

На примере квадратичной функции строить график функции y =af(kx + 

b) + c с помощью преобразований графика функции y=f(x). 

Иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессии. 

Задавать последовательности разными способами: описательным, 

табличным, с помощью формулы n-го члена, рекуррентным. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображать члены последовательности точками на координатной 

плоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том 

числе задачи из реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых 

технологий). 

Распознавать и приводить примеры конечных и бесконечных 

последовательностей, ограниченных последовательностей, монотонно 

возрастающих (убывающих) последовательностей. 

Иметь представление о сходимости последовательности, уметь находить 

сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Применять метод математической индукции при решении задач.  

Тематическое планирование учебного курса «Алгебра» 

Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП ООО и 

внесены под соответствующими пунктами в федеральной образовательной 

программе основного общего образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме 

будет прописано на начало учебного года учителем-предметником в «рабочей 

программе учителя» на основании распределённых часов по учебному плану 

на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочей программы в 

соответствие с ФГОС ООО (пункт 32.1) включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

№ 

п/п 

Тема Количество часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

Э(Ц)ОР  
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темы 

1. 7 класс 

147.4.2.1. Числа и вычисления. 

Рациональные числа. Сравнение, 

упорядочивание и арифметические 

действия с рациональными числами. 

Числовая прямая, модуль числа. 

Степень с натуральным показателем и её 

свойства. Запись числа в десятичной 

позиционной системе счисления.  

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Решение задач 

из реальной практики на части, на дроби, 

на проценты, применение отношений и 

пропорций при решении задач, решение 

задач на движение, работу, покупки, 

налоги.  

Делимость целых чисел. Свойства 

делимости.  

Простые и составные числа. Чётные и 

нечётные числа. Признаки делимости на 2, 

4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11. Признаки делимости 

суммы и произведения целых чисел при 

решении задач с практическим 

содержанием.  

Наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное двух чисел. 

Взаимно простые числа. Алгоритм 

Евклида. 

Деление с остатком. Арифметические 

операции над остатками.  

147.4.2.2. Алгебраические выражения. 

Выражение с переменными. Значение 

выражения с переменными. 

Представление зависимости между 

величинами в виде формулы. 

Тождество. Тождественные 

преобразования алгебраических 

выражений. Доказательство тождеств. 

Одночлены. Одночлен стандартного 

вида. Степень одночлена.  

Многочлены. Многочлен стандартного 

вида. Степень многочлена. Сложение, 

вычитание, умножение и деление 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем-

предметником в 

зависимости от 

нагрузки по 

учебному плану на 

текущий учебный 

год в рабочей 

программе учителя 

Каждый учитель-

предметник в своей 

рабочей программе 

указывает в данном 

разделе возможное 

использование  

учебно-

методических 

материалов 

(мультимедийные 

программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровые программы, 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми для 

обучения и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленными в 

электронном 

(цифровом) виде и 

реализующими 

дидактические 

возможности ИКТ, 

содержание 

которых 

соответствует 

законодательству 

об образовании. 
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многочленов. Преобразование целого 

выражения в многочлен. Корни 

многочлена.  

Формулы сокращённого умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений, куб суммы и куб разности 

двух выражений, разность квадратов двух 

выражений, произведение разности и 

суммы двух выражений, сумма и разность 

кубов двух выражений.  

Разложение многочлена на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки. 

Метод группировки.  

147.4.2.3. Уравнения и неравенства. 

Уравнение с одной переменной. Корень 

уравнения. Свойства уравнений с одной 

переменной. Равносильность уравнений. 

Уравнение как математическая модель 

реальной ситуации. 

Линейное уравнение с одной 

переменной. Число корней линейного 

уравнения. Решение текстовых задач с 

помощью линейных уравнений. Линейное 

уравнение, содержащее знак модуля. 

Уравнение с двумя переменными. 

График линейного уравнения с двумя 

переменными. Системы линейных 

уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы 

линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение систем линейных 

уравнений с двумя переменными методом 

подстановки и методом сложения. 

Система двух линейных уравнений с 

двумя переменными как модель реальной 

ситуации. 

147.4.2.4. Функции. 

Координата точки на прямой. Числовые 

промежутки. Расстояние между двумя 

точками координатной прямой. 

Прямоугольная система координат. 

Абсцисса и ордината точки на 

координатной плоскости. Примеры 

графиков, заданных формулами. Чтение 

графиков реальных зависимостей. 
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Функциональные зависимости между 

величинами. Понятие функции. Функция 

как математическая модель реального 

процесса. Область определения и область 

значений функции. Способы задания 

функции. График функции. Понятия 

максимума и минимума, возрастания и 

убывания на примерах реальных 

зависимостей. 

Линейная функция, её свойства. График 

линейной функции. График функции 

y = |x|. Кусочно-заданные функции. 

 

2. 8 класс 

147.4.3.1. Числа и вычисления. 

Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень и его свойства. 

Понятие иррационального числа. 

Действия с иррациональными числами. 

Свойства действий с иррациональными 

числами. Сравнение иррациональных 

чисел.  

Представления о расширениях числовых 

множеств. Множества натуральных, 

целых, рациональных, действительных 

чисел. Сравнение чисел. Числовые 

промежутки. 

Действия с остатками. Остатки 

степеней. Применение остатков к 

решению уравнений в целых числах и 

текстовых задач. 

Размеры объектов окружающего мира, 

длительность процессов в окружающем 

мире. Стандартный вид числа.  

147.4.3.2. Алгебраические выражения. 

Алгебраическая дробь. Допустимые 

значения переменных в дробно-

рациональных выражениях. Основное 

свойство алгебраической дроби. 

Сложение, вычитание, умножение и 

деление алгебраических дробей. 

Выделение целой части алгебраической 

дроби.  

Рациональные выражения. 

Тождественные преобразования 

  



 

 

379 

 

рациональных выражений. 

Допустимые значения переменных в 

выражениях, содержащих арифметические 

квадратные корни. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни. 

Степень с целым показателем и её 

свойства. Преобразование выражений, 

содержащих степени. 

147.4.3.3. Уравнения и неравенства. 

Квадратное уравнение. Формула корней 

квадратного уравнения. Количество 

действительных корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Уравнения, 

сводимые к линейным уравнениям или к 

квадратным уравнениям. Квадратное 

уравнение с параметром. Решение 

текстовых задач с помощью квадратных 

уравнений. 

Дробно-рациональные уравнения. 

Решение дробно-рациональных 

уравнений. Решение текстовых задач с 

помощью дробно-рациональных 

уравнений. Графическая интерпретация 

уравнений с двумя переменными. 

Числовые неравенства. Свойства 

числовых неравенств.  

Неравенство с переменной. Строгие и 

нестрогие неравенства. Сложение и 

умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения. 

Доказательство неравенств.  

Понятие о решении неравенства с одной 

переменной. Множество решений 

неравенства. Равносильные неравенства.  

Линейное неравенство с одной 

переменной и множества его решений. 

Решение линейных неравенств с одной 

переменной. Системы и совокупности 

линейных неравенств с одной переменной. 

Решение текстовых задач с помощью 

линейных неравенств с одной переменной. 

147.4.3.4. Функции. 

Область определения и множество 

значений функции. Способы задания 
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функций. График функции. Чтение 

свойств функции по её графику. Примеры 

графиков функций, отражающих реальные 

процессы. 

Линейная функция. Функции, 

описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их 

графики.  

Функции y = ax2, y = x2 + b, y =x3, y =|x|, 

y = x , 𝑦 =  
𝓀

𝑥
, и их свойства. Кусочно-

заданные функции. 

3. 9 класс 

147.4.4.1. Числа и вычисления. 

Корень n-й степени и его свойства. 

Степень с рациональным показателем и её 

свойства. 

147.4.4.2. Алгебраические выражения. 

Тождественные преобразования 

выражений, содержащих корень n-й 

степени. Тождественные преобразования 

выражений, содержащих степень с 

рациональным показателем.  

Квадратный трёхчлен. Корни 

квадратного трёхчлена. Разложение 

квадратного трёхчлена на линейные 

множители.  

147.4.4.3. Уравнения и неравенства. 

Биквадратные уравнения. Примеры 

применений методов равносильных 

преобразований, замены переменной, 

графического метода при решении 

уравнений 3-й и 4-й степеней. 

Решение дробно-рациональных 

уравнений.  

Решение систем уравнений с двумя 

переменными. Решение простейших 

систем нелинейных уравнений с двумя 

переменными. Графический метод 

решения системы нелинейных уравнений с 

двумя переменными. Система двух 

нелинейных уравнений с двумя 

переменными как модель реальной 

ситуации. 

Числовые неравенства. Решение 
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линейных неравенств. Доказательство 

неравенств. 

Квадратные неравенства с одной 

переменной. Решение квадратных 

неравенств графическим методом и 

методом интервалов. Метод интервалов 

для рациональных неравенств. 

Простейшие неравенства с параметром. 

Решение текстовых задач с помощью 

неравенств, систем неравенств. 

Неравенство с двумя переменными. 

Решение неравенства с двумя 

переменными. Системы неравенств с 

двумя переменными. Графический метод 

решения систем неравенств с двумя 

переменными.  

147.4.4.4. Функции. 

Функция. Свойства функций: нули 

функции, промежутки знакопостоянства 

функции, промежутки возрастания и 

убывания функции, чётные и нечётные 

функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции.  

Квадратичная функция и её свойства. 

Использование свойств квадратичной 

функции для решения задач. Построение 

графика квадратичной функции. 

Положение графика квадратичной 

функции в зависимости от её 

коэффициентов. Графики функций y =ax2, 

y = a(x – m)2 и y = a(x – m)2 +n. Построение 

графиков функций с помощью 

преобразований. 

Дробно-линейная функция. 

Исследование функций. 

Функция y = xn с натуральным 

показателем n и её график. 

147.4.4.5. Числовые последовательности 

и прогрессии. 

Понятие числовой последовательности. 

Конечные и бесконечные 

последовательности. Ограниченная 

последовательность. Монотонно 

возрастающая (убывающая) 

последовательность. Способы задания 
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последовательности: описательный, 

табличный, с помощью формулы n-го 

члена, рекуррентный.  

Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Свойства членов 

арифметической и геометрической 

прогрессий. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической 

прогрессий. Формулы суммы первых n 

членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Задачи на проценты, 

банковские вклады, кредиты.  

Представление о сходимости 

последовательности, о суммировании 

бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. 

Метод математической индукции. 

Простейшие примеры. 

 

 

 

2.1.12. Рабочая программа учебного курса «Геометрия» 

в 7–9 классах (углубленный уровень) 

Пояснительная записка 

Геометрия как один из основных разделов школьной математики, 

имеющий своей целью обеспечить изучение свойств и размеров фигур, их 

отношений и взаимное расположение, опирается на логическую, 

доказательную линию. Ценность изучения геометрии на уровне основного 

общего образования заключается в том, что обучающийся учится проводить 

доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать 

истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить 

рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, 

формулировать обратные утверждения. Особое значение доказательная линия 

имеет для углублённого изучения математики.  

Целью изучения геометрии является использование её как инструмента 

при решении как математических, так и практических задач, встречающихся в 

реальной жизни. Обучающийся должен научиться определять 

геометрическую фигуру, описывать словами чертёж или рисунок, найти 

площадь земельного участка, рассчитывать необходимую длину 

оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. При 

решении задач практического характера обучающийся учится строить 
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математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить 

вычисления и оценивать полученный результат.  

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается углублённый учебный 

курс «Геометрия», который включает следующие основные разделы 

содержания: «Начала геометрии», «Треугольники», «Окружность», 

«Четырёхугольники», «Подобие», «Элементы тригонометрии», «Площади», а 

также «Метод координат», «Векторы», «Преобразования плоскости». 

Общее количество часов, отводимое на освоение учебного курса, 

определяется учебным планом на текущий учебный год.  

Содержание обучения в 7 классе 

Начала геометрии. 

История возникновения и развития геометрии. Начальные понятия 

геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Понятие об аксиоме, теореме, 

доказательстве, определении. 

Взаимное расположение точек на прямой. Измерение длины отрезка, 

расстояние между точками. 

Полуплоскость и угол. Виды углов. Измерение величин углов. 

Вертикальные и смежные углы. Параллельные и перпендикулярные прямые. 

Расстояние от точки до прямой. Биссектриса угла.  

Ломаная. Виды ломаных. Длина ломаной. Многоугольники. Периметр 

многоугольника. Понятие о выпуклых и невыпуклых многоугольниках.  

Первичные представления о равенстве фигур, их расположении, 

симметрии. 

Простейшие построения. Инструменты для измерений и построений. 

Треугольники. 

Виды треугольников: остроугольные, прямоугольные, тупоугольные, 

равнобедренные, равносторонние. Медиана, биссектриса и высота 

треугольника.  

Равенство треугольников. Первый и второй признаки равенства 

треугольников. Равнобедренные треугольники и их свойства. Признак 

равнобедренного треугольника. Третий признак равенства треугольников.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Неравенство о длине ломаной.  

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. 

Примеры симметрии в окружающем мире. 

Параллельные прямые. Сумма углов многоугольника. 

Параллельность прямых, исторические сведения о постулате Евклида и 

о роли Лобачевского в открытии неевклидовой геометрии. Свойства и 

признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы 
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треугольника. Сумма внутренних углов многоугольника и сумма внешних 

углов выпуклого многоугольника.  

Прямоугольные треугольники. 

Признаки равенства прямоугольных треугольников. Перпендикуляр и 

наклонная. Свойство медианы прямоугольного треугольника, проведённой к 

гипотенузе. Прямоугольный треугольник с углом в 30°.  

Окружность. 

Понятия окружности и круга. Элементы окружности и круга: центр, 

радиус, диаметр, хорда, их свойства. Взаимное расположение окружности и 

прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. 

Простейшие построения с помощью циркуля и линейки.  

Геометрические места точек. 

Понятие о геометрическом месте точек. Примеры геометрических мест 

точек на плоскости. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку 

как геометрические места точек. Описанная окружность треугольника, её 

центр. Метод геометрических мест точек при решении геометрических задач. 

Построения с помощью циркуля и линейки. 

Исторические сведения. Обоснования простейших построений, 

этапы задачи на построения, решение задач на построение циркулем и 

линейкой. 

Содержание обучения в 8 классе 

Четырёхугольники. 

Параллелограмм, его признаки и свойства. Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их признаки и свойства. Трапеция. Равнобедренная трапеция, её 

свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. Средняя линия трапеции.  

Средняя линия треугольника. Метод удвоения медианы треугольника. 

Теорема о пересечении медиан треугольника. 

Теорема Фалеса, теорема о пропорциональных отрезках. Теорема 

Вариньона для произвольного четырёхугольника. 

Центрально-симметричные фигуры. 

Подобие. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия при решении геометрических и 

практических задач.  

Площадь. 

Понятие о площади. Свойства площадей геометрических фигур. 

Простейшие формулы для площади треугольника, параллелограмма, ромба и 

трапеции. Площади подобных фигур. Отношение площадей треугольников.  

Теорема Пифагора. 
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Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении 

практических задач.  

Элементы тригонометрии. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. Тригонометрические функции углов в 30о, 45о и 60о. 

Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 

Углы и четырёхугольники, связанные с окружностью. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. 

Углы между хордами и секущими. Вписанные и описанные окружности 

треугольника и четырёхугольники. Свойства и признаки вписанного 

четырёхугольника. Взаимное расположение двух окружностей. Касание 

окружностей. Общие касательные к двум окружностям.  

Содержание обучения в 9 классе 

Решение треугольников. 

Синус, косинус, тангенс углов от 0о до 180о. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы приведения. Решение 

треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических 

задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. Решение задач 

геометрической оптики. 

Тригонометрические формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба, трапеции. Формула Герона. Формула площади 

выпуклого четырёхугольника.  

Подобие треугольников. 

Хорды и подобные треугольники в окружности. Теорема о произведении 

отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о квадрате 

касательной. Применение при решении геометрических задач. Теоремы Чевы 

и Менелая. Понятие о гомотетии. 

Метод координат. 

Уравнение прямой на плоскости. Угловой коэффициент и свободный 

член, их геометрический смысл. Параллельность и перпендикулярность 

прямых (через угловой коэффициент).  

Уравнение окружности. Нахождение пересечений окружностей и 

прямых в координатах. Формула расстояния от точки до прямой. Площадь 

параллелограмма в координатах, понятие об ориентированной площади. 

Применение метода координат в практико-ориентированных геометрических 

задачах. 

Векторы. 

Векторы на плоскости. Сложение и вычитание векторов – правила 

треугольника и параллелограмма. Умножение вектора на число. Координаты 
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вектора. Сложение и вычитание векторов, умножение вектора на число в 

координатах. Применение векторов в физике, центр масс. 

Понятие о базисе (на плоскости). Разложения векторов по базису. 

Скалярное произведение векторов, геометрический смысл и выражение в 

декартовых координатах. Дистрибутивность скалярного произведения. 

Скалярное произведение и проецирование. Применение скалярного 

произведения векторов для нахождения длин и углов. Решение 

геометрических задач с помощью скалярного произведения. 

Длина окружности и площадь круга. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и 

радианная мера угла, вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, 

сектора, сегмента. Исторические сведения об измерении длины окружности и 

площади круга.  

Движения плоскости. 

Центральная симметрия. Центрально-симметричные фигуры. Поворот. 

Осевая симметрия. Фигуры, симметричные относительно некоторой оси. 

Параллельный перенос. 

Понятие движения и его свойства. Равенство фигур. Проявления 

симметрии в природе, живописи, скульптуре, архитектуре. Композиции 

движений (простейшие примеры). Применение в геометрических задачах.  

Предметные результаты освоения программы учебного курса 

«Геометрия». 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 7 классе. 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их 

взаимное расположение, изображать геометрические фигуры, выполнять 

чертежи по условию задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать 

задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

Проводить прикидку и оценку линейных и угловых величин предметов 

в реальной жизни, размеров природных объектов. Различать размеры этих 

объектов по порядку величины. 

Строить чертежи к геометрическим задачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать 

признаки и свойства равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводить логические рассуждения с использованием геометрических 

теорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, 

свойством медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, 

в решении геометрических задач. 
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Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует 

с ними секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства 

расстояний от точек одной прямой до точек другой прямой. 

Решать задачи на клетчатой бумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения 

углов в геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников 

и многоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двух 

параллельных прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение 

углов. 

Владеть понятием «геометрическое место точек» (далее - ГМТ). 

Определять биссектрису угла и серединный перпендикуляр к отрезку как 

ГМТ. Пользоваться понятием ГМТ при доказательстве геометрических 

утверждений и при решении задач.  

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра 

окружности, уверенно владеть их свойствами. Уметь доказывать и применять 

эти свойства при решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь 

находить её центр. Доказывать и использовать факты о том, что биссектрисы 

углов треугольника пересекаются в одной точке, и о том, что серединные 

перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 

перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

Доказывать равенство отрезков касательных к окружности, проведённых из 

одной точки, и применять это в решении геометрических задач.  

Доказывать и применять простейшие геометрические неравенства, 

понимать их практический смысл. 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 8 классе. 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, 

пользоваться их свойствами при решении геометрических задач. Различать 

признаки и свойства параллелограмма, ромба и прямоугольника, доказывать 

их и уверенно применять при решении геометрических задач.  

Использовать свойства точки пересечения медиан треугольника (центра 

масс) в решении задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять 

их свойства при решении геометрических задач. Использовать теорему Фалеса 

и теорему о пропорциональных отрезках, применять их для решения 
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практических задач. 

Распознавать центрально-симметричные фигуры и использовать их 

свойства при решении задач. 

Владеть понятиями подобия треугольников, коэффициента подобия, 

соответственных элементов подобных треугольников. Иметь представление о 

преобразовании подобия и о подобных фигурах. Пользоваться признаками 

подобия треугольников при решении геометрических задач. Доказывать и 

применять отношения пропорциональности в прямоугольных треугольниках. 

Применять подобие в практических задачах. 

Выводить и использовать простейшие формулы для площади 

треугольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Вычислять (различными 

способами) площадь треугольника и площади многоугольных фигур 

(пользуясь, где необходимо, калькулятором). Знать отношение площадей 

подобных фигур и применять при решении задач. Применять полученные 

умения в практических задачах. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и 

практических задач. Строить математическую модель в практических задачах, 

самостоятельно проводить чертёж и находить соответствующие длины. 

Владеть понятием вписанного и центрального угла, угла между 

касательной и хордой, описанной и вписанной окружности треугольника и 

четырёхугольника, применять их свойства при решении задач.  

Применять полученные знания на практике – строить математические 

модели для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления 

с применением подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, 

калькулятором). 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 9 классе. 

Знать тригонометрические функции острых углов, уметь находить с их 

помощью различные элементы прямоугольного треугольника («решение 

прямоугольных треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины 

и углы для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим 

тождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими 

величинами. 

Доказывать теорему синусов и теорему косинусов, применять их для 

нахождения различных элементов треугольника («решение треугольников»), 

при решении геометрических задач. Применять полученные знания при 

решении практических задач.  

Применять тригонометрию в задачах на нахождение площади, выводить 
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и владеть тригонометрическими формулами для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба, трапеции, выводить и применять формулу Герона и 

формулу для площади выпуклого четырёхугольника.  

Иметь представление о гомотетии, применять в практических 

ситуациях. 

Использовать теоремы Чевы и Менелая при решении задач. 

Использовать теоремы о вписанных углах, углах между хордами 

(секущими) и угле между касательной и хордой при решении геометрических 

задач. Доказывать и применять теоремы о произведении отрезков хорд, о 

произведении отрезков секущих, о квадрате касательной. 

Владеть понятием координат на плоскости, работать с уравнением 

прямой на плоскости. Владеть понятиями углового коэффициента и 

свободного члена, понимать их геометрический смысл и связь углового 

коэффициента с возрастанием и убыванием линейной функции. Уметь решать 

методом координат задачи, связанные с параллельностью и 

перпендикулярностью прямых, пересечением прямых, нахождением точек 

пересечения.  

Выводить и владеть уравнением окружности. Использовать метод 

координат для нахождения пересечений окружностей и прямых. Владеть 

формулами расстояния от точки до прямой, площади параллелограмма в 

координатах, иметь понятие об ориентированной площади. Пользоваться 

методом координат на плоскости, применять его при решении геометрических 

и практических задач. Применять метод координат в практико-

ориентированных геометрических задачах. 

Владеть понятием вектора. Уметь складывать и вычитать векторы, 

умножать на число, владеть правилами треугольника и параллелограмма. 

Владеть практическими интерпретациями векторов. Уверенно пользоваться 

координатами вектора. Владеть сложением и вычитанием векторов, 

умножением вектора на число в координатах.  

Иметь представление о базисе (на плоскости). Раскладывать векторы по 

базису. Раскладывать векторы сил с помощью проецирования и 

тригонометрических соотношений. Применять полученные знания в 

простейших физических задачах.  

Владеть понятием скалярного произведения векторов, понимать его 

геометрический смысл и уверенно пользоваться его выражением в декартовых 

координатах. Знать дистрибутивность скалярного произведения и его связь с 

проецированием. Применять скалярное произведение векторов для 

нахождения длин и углов. Решать геометрические задачи с помощью 

скалярного произведения. Использовать скалярное произведение векторов в 
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алгебраических и физических задачах. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, 

длины дуги окружности и радианной меры угла, вычислять площадь круга и 

его частей. Понимать смысл числа π. Применять полученные умения при 

решении практических задач. Знать исторические сведения об измерении 

длины окружности и площади круга.  

Иметь представление о преобразовании плоскости, о движениях. 

Находить оси, центры симметрии фигур, центры поворота, находить 

композиции простейших преобразований. Применять движения плоскости 

при решении геометрических задач.  

Применять полученные знания на практике – строить математические 

модели для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления 

с применением подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где 

необходимо, калькулятором). 

Тематическое планирование учебного курса «Геометрия» 

Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП ООО и 

внесены под соответствующими пунктами в федеральной образовательной 

программе основного общего образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме 

будет прописано на начало учебного года учителем-предметником в «рабочей 

программе учителя» на основании распределённых часов по учебному плану 

на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочей программы в 

соответствие с ФГОС ООО (пункт 32.1) включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

№ 

п/п 

Тема Количество часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

Э(Ц)ОР  

1. 7 класс 

147.5.2.1. Начала геометрии. 

История возникновения и развития 

геометрии. Начальные понятия геометрии. 

Точка, прямая, отрезок, луч. Понятие об 

аксиоме, теореме, доказательстве, 

определении. 

Взаимное расположение точек на прямой. 

Измерение длины отрезка, расстояние 

между точками. 

Полуплоскость и угол. Виды углов. 

Измерение величин углов. Вертикальные и 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем-

предметником в 

зависимости от 

нагрузки по 

учебному плану на 

текущий учебный 

год в рабочей 

программе 

учителя 

Каждый учитель-

предметник в своей 

рабочей программе 

указывает в данном 

разделе возможное 

использование  

учебно-

методических 

материалов 

(мультимедийные 

программы, 

электронные 
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смежные углы. Параллельные и 

перпендикулярные прямые. Расстояние от 

точки до прямой. Биссектриса угла.  

Ломаная. Виды ломаных. Длина ломаной. 

Многоугольники. Периметр 

многоугольника. Понятие о выпуклых и 

невыпуклых многоугольниках.  

Первичные представления о равенстве 

фигур, их расположении, симметрии. 

Простейшие построения. Инструменты 

для измерений и построений. 

147.5.2.2. Треугольники. 

Виды треугольников: остроугольные, 

прямоугольные, тупоугольные, 

равнобедренные, равносторонние. Медиана, 

биссектриса и высота треугольника.  

Равенство треугольников. Первый и 

второй признаки равенства треугольников. 

Равнобедренные треугольники и их 

свойства. Признак равнобедренного 

треугольника. Третий признак равенства 

треугольников.  

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. 

Неравенство о длине ломаной.  

Симметричные фигуры. Основные 

свойства осевой симметрии. Примеры 

симметрии в окружающем мире. 

147.5.2.3. Параллельные прямые. Сумма 

углов многоугольника. 

Параллельность прямых, исторические 

сведения о постулате Евклида и о роли 

Лобачевского в открытии неевклидовой 

геометрии. Свойства и признаки 

параллельных прямых. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. 

Сумма внутренних углов многоугольника и 

сумма внешних углов выпуклого 

многоугольника.  

147.5.2.4. Прямоугольные треугольники. 

Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Перпендикуляр и 

наклонная. Свойство медианы 

прямоугольного треугольника, проведённой 

к гипотенузе. Прямоугольный треугольник 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровые программы, 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми для 

обучения и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленными в 

электронном 

(цифровом) виде и 

реализующими 

дидактические 

возможности ИКТ, 

содержание 

которых 

соответствует 

законодательству 

об образовании. 
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с углом в 30°.  

147.5.2.5. Окружность. 

Понятия окружности и круга. Элементы 

окружности и круга: центр, радиус, диаметр, 

хорда, их свойства. Взаимное расположение 

окружности и прямой. Касательная и 

секущая к окружности. Окружность, 

вписанная в угол. Простейшие построения с 

помощью циркуля и линейки.  

147.5.2.6. Геометрические места точек. 

Понятие о геометрическом месте точек. 

Примеры геометрических мест точек на 

плоскости. Биссектриса угла и серединный 

перпендикуляр к отрезку как 

геометрические места точек. Описанная 

окружность треугольника, её центр. Метод 

геометрических мест точек при решении 

геометрических задач. 

147.5.2.7. Построения с помощью 

циркуля и линейки. 

Исторические сведения. Обоснования 

простейших построений, этапы задачи на 

построения, решение задач на построение 

циркулем и линейкой. 

 

2. 8 класс 

147.5.3.1. Четырёхугольники. 

Параллелограмм, его признаки и 

свойства. Прямоугольник, ромб, квадрат, их 

признаки и свойства. Трапеция. 

Равнобедренная трапеция, её свойства и 

признаки. Прямоугольная трапеция. 

Средняя линия трапеции.  

Средняя линия треугольника. Метод 

удвоения медианы треугольника. Теорема о 

пересечении медиан треугольника. 

Теорема Фалеса, теорема о 

пропорциональных отрезках. Теорема 

Вариньона для произвольного 

четырёхугольника. 

Центрально-симметричные фигуры. 

147.5.3.2. Подобие. 

Подобие треугольников, коэффициент 

подобия. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия при решении 
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геометрических и практических задач.  

147.5.3.3. Площадь. 

Понятие о площади. Свойства площадей 

геометрических фигур. Простейшие 

формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. 

Площади подобных фигур. Отношение 

площадей треугольников.  

147.5.3.4. Теорема Пифагора. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы 

Пифагора при решении практических задач.  

147.5.3.5. Элементы тригонометрии. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 

Тригонометрические функции углов в 30о, 

45о и 60о. Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике. 

147.5.3.6. Углы и четырёхугольники, 

связанные с окружностью. 

Вписанные и центральные углы, угол 

между касательной и хордой. Углы между 

хордами и секущими. Вписанные и 

описанные окружности треугольника и 

четырёхугольники. Свойства и признаки 

вписанного четырёхугольника. Взаимное 

расположение двух окружностей. Касание 

окружностей. Общие касательные к двум 

окружностям.  

 

3. 9 класс 

147.5.4.1. Решение треугольников. 

Синус, косинус, тангенс углов от 0о до 

180о. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения. Решение 

треугольников. Теорема косинусов и 

теорема синусов. Решение практических 

задач с использованием теоремы косинусов 

и теоремы синусов. Решение задач 

геометрической оптики. 

Тригонометрические формулы для 

площади треугольника, параллелограмма, 

ромба, трапеции. Формула Герона. Формула 

площади выпуклого четырёхугольника.  

147.5.4.2. Подобие треугольников. 

Хорды и подобные треугольники в 

  



 

 

394 

 

окружности. Теорема о произведении 

отрезков хорд, теоремы о произведении 

отрезков секущих, теорема о квадрате 

касательной. Применение при решении 

геометрических задач. Теоремы Чевы и 

Менелая. Понятие о гомотетии. 

147.5.4.3. Метод координат. 

Уравнение прямой на плоскости. Угловой 

коэффициент и свободный член, их 

геометрический смысл. Параллельность и 

перпендикулярность прямых (через угловой 

коэффициент).  

Уравнение окружности. Нахождение 

пересечений окружностей и прямых в 

координатах. Формула расстояния от точки 

до прямой. Площадь параллелограмма в 

координатах, понятие об ориентированной 

площади. Применение метода координат в 

практико-ориентированных 

геометрических задачах. 

147.5.4.4. Векторы. 

Векторы на плоскости. Сложение и 

вычитание векторов – правила треугольника 

и параллелограмма. Умножение вектора на 

число. Координаты вектора. Сложение и 

вычитание векторов, умножение вектора на 

число в координатах. Применение векторов 

в физике, центр масс. 

Понятие о базисе (на плоскости). 

Разложения векторов по базису. Скалярное 

произведение векторов, геометрический 

смысл и выражение в декартовых 

координатах. Дистрибутивность скалярного 

произведения. Скалярное произведение и 

проецирование. Применение скалярного 

произведения векторов для нахождения 

длин и углов. Решение геометрических 

задач с помощью скалярного произведения. 

147.5.4.5. Длина окружности и площадь 

круга. 

Правильные многоугольники. Длина 

окружности. Градусная и радианная мера 

угла, вычисление длин дуг окружностей. 

Площадь круга, сектора, сегмента. 

Исторические сведения об измерении 
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длины окружности и площади круга.  

147.5.4.6. Движения плоскости. 

Центральная симметрия. Центрально-

симметричные фигуры. Поворот. Осевая 

симметрия. Фигуры, симметричные 

относительно некоторой оси. Параллельный 

перенос. 

Понятие движения и его свойства. 

Равенство фигур. Проявления симметрии в 

природе, живописи, скульптуре, 

архитектуре. Композиции движений 

(простейшие примеры). Применение в 

геометрических задачах.  

 

 

 

2.1.13. Рабочая программа учебного курса 

«Вероятность и статистика» 

в 7–9 классах (углубленный уровень) 

Пояснительная записка 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают 

всё большую значимость как с точки зрения практических приложений, так и 

их роли в образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает число 

профессий, при овладении которыми требуется хорошая базовая подготовка в 

области вероятности и статистики, такая подготовка важна для продолжения 

образования и для успешной профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у 

него данных. Для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или 

избытка информации необходимо в том числе хорошо сформированное 

вероятностное и статистическое мышление. Именно поэтому возникла 

необходимость формировать у обучающихся функциональную грамотность, 

включающую в себя умение воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных процессов и зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. 

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и 

представления данных из различных сфер жизни общества и государства 

приобщает обучающихся к общественным интересам. Изучение основ 

комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа 

вариантов, в том числе в прикладных задачах. Знакомство с основами теории 

графов создаёт математический фундамент для формирования компетенций в 
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области информатики и цифровых технологий. При изучении статистики и 

вероятности обогащаются представления обучающихся о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются 

основы вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного 

курса «Вероятность и статистика» основного общего образования на 

углублённом уровне выделены следующие содержательно-методические 

линии: «Представление данных и описательная статистика», «Вероятность», 

«Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов», «Множества», 

«Логика». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» 

служит основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения 

и интерпретации информации, представленной в таблицах, на диаграммах и 

графиках, до сбора, представления и анализа данных с использованием 

статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, 

обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, 

аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять над 

факторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на 

рассматриваемые величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование 

закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для 

изучения теории вероятностей. Большое значение имеют практические 

задания, в частности опыты с классическими вероятностными моделями.  

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного 

события. При изучении учебного курса обучающиеся знакомятся с 

простейшими методами вычисления вероятностей в случайных экспериментах 

с равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами, 

позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В учебный курс 

входят начальные представления о случайных величинах и их числовых 

характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с 

множествами и основными операциями над множествами, рассматриваются 

примеры применения графов и элементов теории множеств для решения задач, 

а также использования в других математических курсах и учебных предметах. 

В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и статистика», в 

который входят разделы: «Представление данных и описательная статистика», 

«Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов», 

«Множества» и «Логика». 
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Общее количество часов, отводимых на освоение учебного курса 

определяется учебным планом на текущий учебный год. 

Содержание обучения в 7 классе 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Заполнение таблиц, 

чтение и построение столбиковых (столбчатых) и круговых диаграмм. Чтение 

графиков реальных процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, 

использование и интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, 

наибольшее и наименьшее значения, квартили, среднее гармоническое, 

среднее гармоническое числовых данных.  

Примеры случайной изменчивости при измерениях, в массовом 

производстве, тенденции и случайные колебания, группировка данных, 

представление случайной изменчивости с помощью диаграмм, частоты 

значений, статистическая устойчивость. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная 

степень вершин. Понятие о связных графах. Пути в графах. Цепи и циклы. 

Обход графа (эйлеров путь). Понятие об ориентированном графе. Решение 

задач с помощью графов. 

Утверждения и высказывания. Отрицание утверждения, условные 

утверждения, обратные и равносильные утверждения, необходимые и 

достаточные условия, свойства и признаки. Противоположные утверждения, 

доказательства от противного. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и 

частота случайного события. Роль маловероятных и практически достоверных 

событий в природе и в обществе. 

 

Содержание обучения в 8 классе 

Множество и подмножество. Примеры множеств в окружающем мире. 

Пересечение и объединение множеств. Диаграммы Эйлера. Числовые 

множества. Примеры множеств из курсов алгебры и геометрии. Перечисление 

элементов множеств с помощью организованного перебора и правила 

умножения. Формула включения-исключения. 

Элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. 

Измерение рассеивания числового массива. Дисперсия и стандартное 

отклонение числового набора. Свойства дисперсии и стандартного 

отклонения. Диаграммы рассеивания двух наблюдаемых величин. Линейная 

связь на диаграмме рассеивания. 

Дерево. Дерево случайного эксперимента. Свойства деревьев: 
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единственность пути, связь между числом вершин и числом рёбер. Понятие о 

плоских графах. Решение задач с помощью деревьев. 

Логические союзы «И» и «ИЛИ». Связь между логическими союзами и 

операциями над множествами. Использование логических союзов в алгебре.  

Случайные события как множества элементарных событий. 

Противоположные события. Операции над событиями. Формула сложения 

вероятностей.  

Правило умножения вероятностей. Условная вероятность. 

Представление случайного эксперимента в виде дерева. Независимые 

события. 

Содержание обучения в 9 классе 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число 

сочетаний и треугольник Паскаля. Свойства чисел сочетаний. Бином Ньютона. 

Решение задач с использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на 

плоскости, из отрезка, из дуги окружности. 

Испытания. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. 

Серия испытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли. Случайный выбор из конечного множества. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Примеры 

случайных величин. Важные распределения – число попыток в серии 

испытаний до первого успеха и число успехов в серии испытаний Бернулли 

(геометрическое и биномиальное распределения). 

Математическое ожидание случайной величины. Физический смысл 

математического ожидания. Примеры использования математического 

ожидания. Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины. 

Свойства математического ожидания и дисперсии. Математическое ожидание 

и дисперсия изученных распределений. 

Неравенство Чебышева. Закон больших чисел. Математические 

основания измерения вероятностей. Роль и значение закона больших чисел в 

науке, в природе и обществе, в том числе в социологических обследованиях и 

в измерениях. 

 

Предметные результаты освоения программы учебного курса 

«Вероятность и статистика» на углубленном уровне 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 7 классе. 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

представлять данные в виде таблиц, строить столбиковые (столбчатые) и 
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круговые диаграммы по массивам значений. 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, 

представленные в таблицах, на диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, 

размах, квартили.  

Иметь представление о логических утверждениях и высказываниях, 

уметь строить отрицания, формулировать условные утверждения при решении 

задач, в том числе из других учебных курсов, иметь представление о теоремах-

свойствах и теоремах-признаках, о необходимых и достаточных условиях, о 

методе доказательства от противного.  

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах 

результатов измерений, цен, физических величин, антропометрических 

данных, иметь представление о статистической устойчивости. 

Использовать для описания данных частоты значений, группировать 

данные, строить гистограммы группированных данных. 

Использовать графы для решения задач, иметь представление о 

терминах теории графов: вершина, ребро, цепь, цикл, путь в графе, иметь 

представление об обходе графа и об ориентированных графах. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 8 классе. 

Оперировать понятиями множества, подмножества, выполнять 

операции над множествами: объединение, пересечение, перечислять элементы 

множеств с использованием организованного перебора и комбинаторного 

правила умножения. 

Находить вероятности случайных событий в случайных опытах, зная 

вероятности элементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными 

элементарными событиями, иметь понятие о случайном выборе. 

Описывать данные с помощью средних значений и мер рассеивания 

(дисперсия и стандартное отклонение). Уметь строить и интерпретировать 

диаграммы рассеивания, иметь представление о связи между наблюдаемыми 

величинами. 

Иметь представление о дереве, о вершинах и рёбрах дерева, 

использовании деревьев при решении задач в теории вероятностей, в других 

учебных математических курсах и задач из других учебных предметов.  

Оперировать понятием события как множества элементарных событий 

случайного опыта, выполнять операции над событиями, использовать при 

решении задач диаграммы Эйлера, числовую прямую, применять формулу 

сложения вероятностей. 
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Пользоваться правилом умножения вероятностей, использовать дерево 

для представления случайного опыта при решении задач. Оперировать 

понятием независимости событий. 

Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 9 классе. 

Пользоваться комбинаторным правилом умножения, находить число 

перестановок, число сочетаний, пользоваться треугольником Паскаля при 

решении задач, в том числе на вычисление вероятностей событий. 

Использовать понятие геометрической вероятности, находить 

вероятности событий в опытах, связанных со случайным выбором точек из 

плоской фигуры, отрезка, длины окружности. 

Находить вероятности событий в опытах, связанных с испытаниями до 

достижения первого успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайных величинах и распознавать случайные 

величины в явлениях окружающего мира, оперировать понятием 

«распределение вероятностей». Уметь строить распределения вероятностей 

значений случайных величин в изученных опытах. 

Находить математическое ожидание и дисперсию случайной величины 

по распределению, применять числовые характеристики изученных 

распределений при решении задач. 

Иметь представление о законе случайных чисел как о проявлении 

закономерности в случайной изменчивости, понимать математическое 

обоснование близости частоты и вероятности события. Иметь представление 

о роли закона больших чисел в природе и обществе. 

Тематическое планирование учебного курса  

«Вероятность и статистика» 

Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП ООО и 

внесены под соответствующими пунктами в федеральной образовательной 

программе основного общего образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме 

будет прописано на начало учебного года учителем-предметником в «рабочей 

программе учителя» на основании распределённых часов по учебному плану 

на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочей программы в 

соответствие с ФГОС ООО (пункт 32.1) включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

 

 



 

 

401 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

Э(Ц)ОР  

1. 7 класс 

147.6.2. Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм. Заполнение таблиц, 

чтение и построение столбиковых 

(столбчатых) и круговых диаграмм. 

Чтение графиков реальных процессов. 

Извлечение информации из диаграмм и 

таблиц, использование и интерпретация 

данных. 

Описательная статистика: среднее 

арифметическое, медиана, размах, 

наибольшее и наименьшее значения, 

квартили, среднее гармоническое, среднее 

гармоническое числовых данных.  

Примеры случайной изменчивости при 

измерениях, в массовом производстве, 

тенденции и случайные колебания, 

группировка данных, представление 

случайной изменчивости с помощью 

диаграмм, частоты значений, 

статистическая устойчивость. 

Граф, вершина, ребро. Степень 

вершины. Число рёбер и суммарная 

степень вершин. Понятие о связных 

графах. Пути в графах. Цепи и циклы. 

Обход графа (эйлеров путь). Понятие об 

ориентированном графе. Решение задач с 

помощью графов. 

Утверждения и высказывания. 

Отрицание утверждения, условные 

утверждения, обратные и равносильные 

утверждения, необходимые и достаточные 

условия, свойства и признаки. 

Противоположные утверждения, 

доказательства от противного. 

Случайный эксперимент (опыт) и 

случайное событие. Вероятность и частота 

случайного события. Роль маловероятных 

и практически достоверных событий в 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем-

предметником в 

зависимости от 

нагрузки по 

учебному плану 

на текущий 

учебный год в 

рабочей 

программе 

учителя 

Каждый 

учитель-

предметник в 

своей рабочей 

программе 

указывает в 

данном разделе 

возможное 

использование  

учебно-

методических 

материалов 

(мультимедийны

е программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровые 

программы, 

коллекции 

цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми 

для обучения и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленным

и в электронном 
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природе и в обществе. 

 

(цифровом) виде 

и реализующими 

дидактические 

возможности 

ИКТ, 

содержание 

которых 

соответствует 

законодательств

у об образовании. 

2. 8 класс 

147.6.3. Множество и подмножество. 

Примеры множеств в окружающем мире. 

Пересечение и объединение множеств. 

Диаграммы Эйлера. Числовые множества. 

Примеры множеств из курсов алгебры и 

геометрии. Перечисление элементов 

множеств с помощью организованного 

перебора и правила умножения. Формула 

включения-исключения. 

Элементарные события. Вероятности 

случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными 

событиями. Случайный выбор. 

Измерение рассеивания числового 

массива. Дисперсия и стандартное 

отклонение числового набора. Свойства 

дисперсии и стандартного отклонения. 

Диаграммы рассеивания двух 

наблюдаемых величин. Линейная связь на 

диаграмме рассеивания. 

Дерево. Дерево случайного 

эксперимента. Свойства деревьев: 

единственность пути, связь между числом 

вершин и числом рёбер. Понятие о 

плоских графах. Решение задач с помощью 

деревьев. 

Логические союзы «И» и «ИЛИ». Связь 

между логическими союзами и 

операциями над множествами. 

Использование логических союзов в 

алгебре.  

Случайные события как множества 
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элементарных событий. 

Противоположные события. Операции над 

событиями. Формула сложения 

вероятностей.  

Правило умножения вероятностей. 

Условная вероятность. Представление 

случайного эксперимента в виде дерева. 

Независимые события. 

3. 9 класс 

Комбинаторное правило умножения. 

Перестановки и факториал. Число 

сочетаний и треугольник Паскаля. 

Свойства чисел сочетаний. Бином 

Ньютона. Решение задач с использованием 

комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. 

Случайный выбор точки из фигуры на 

плоскости, из отрезка, из дуги окружности. 

Испытания. Успех и неудача. Серия 

испытаний до первого успеха. Серия 

испытаний Бернулли. Вероятности 

событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайный выбор из конечного 

множества. 

Случайная величина и распределение 

вероятностей. Примеры случайных 

величин. Важные распределения – число 

попыток в серии испытаний до первого 

успеха и число успехов в серии испытаний 

Бернулли (геометрическое и 

биномиальное распределения). 

Математическое ожидание случайной 

величины. Физический смысл 

математического ожидания. Примеры 

использования математического 

ожидания. Дисперсия и стандартное 

отклонение случайной величины. 

Свойства математического ожидания и 

дисперсии. Математическое ожидание и 

дисперсия изученных распределений. 

Неравенство Чебышева. Закон больших 

чисел. Математические основания 

измерения вероятностей. Роль и значение 

закона больших чисел в науке, в природе и 

обществе, в том числе в социологических 
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обследованиях и в измерениях. 

 

2.1.13. Рабочая программа по учебному предмету 

«Информатика» (базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый 

уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее 

соответственно – программа по информатике, информатика) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по информатике и дополнена общим тематическим 

планированием в целях приведения структуры рабочей программы в 

соответствие с требованием ФГОС ООО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей 

программы по информатике. 

Пояснительная записка 

Программа по информатике на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по информатике даёт представление о целях, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

информатики на базовом уровне, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе 

для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной 

аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, 

государственной итоговой аттестации). 

Программа по информатике является основой для составления 

авторских учебных программ, тематического планирования курса учителем. 

 Целями изучения информатики на уровне основного общего 

образования являются:  

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки информатики, достижениям научно-технического 

прогресса и общественной практики, за счёт развития представлений об 

информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества, понимания роли информационных процессов, 

информационных ресурсов и информационных технологий в условиях 

цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 
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обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического 

мышления как необходимого условия профессиональной деятельности в 

современном информационном обществе, предполагающего способность 

обучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи, 

сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее, определять шаги для 

достижения результата и так далее; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

знаний, умений и навыков работы с информацией, программирования, 

коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения 

информационной безопасности личности обучающегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации 

с учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к 

продолжению образования в области информационных технологий и 

созидательной деятельности с применением средств информационных 

технологий. 

Информатика в основном общем образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания и возможности автоматизации информационных 

процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего 

информационные технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

Изучение информатики оказывает существенное влияние на 

формирование мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, 

закладывает основы понимания принципов функционирования и 

использования информационных технологий как необходимого инструмента 

практически любой деятельности и одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные 

знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении 

информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса 

при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных 

ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, то 

есть ориентированы на формирование метапредметных и личностных 

результатов обучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать у 

обучающихся:  

понимание принципов устройства и функционирования объектов 
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цифрового окружения, представления об истории и тенденциях развития 

информатики периода цифровой трансформации современного общества; 

знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в 

практической деятельности, для их решения с помощью информационных 

технологий, умения и навыки формализованного описания поставленных 

задач; 

базовые знания об информационном моделировании, в том числе о 

математическом моделировании; 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти 

знания для построения алгоритмов решения задач по их математическим 

моделям; 

умения и навыки составления простых программ по построенному 

алгоритму на одном из языков программирования высокого уровня; 

умения и навыки эффективного использования основных типов 

прикладных программ (приложений) общего назначения и информационных 

систем для решения с их помощью практических задач, владение базовыми 

нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических 

задач с помощью информационных технологий, применять полученные 

результаты в практической деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего 

образования определяют структуру основного содержания учебного предмета 

в виде следующих четырёх тематических разделов: 

цифровая грамотность; 

теоретические основы информатики; 

алгоритмы и программирование; 

информационные технологии. 

Общее количество часов на осовение учебного предмета определяется 

учебным планом на текущий учебный год. 

Содержание обучения в 7 классе 

Цифровая грамотность. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных. 

Компьютер – универсальное вычислительное устройство, работающее 

по программе. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные 

компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. 

Оперативная и долговременная память. Устройства ввода и вывода. 

Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, средства биометрической 
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аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. 

Поколения компьютеров. Современные тенденции развития компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Параллельные вычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая 

частота, разрядность). Оперативная память. Долговременная память. 

Устройства ввода и вывода. Объём хранимых данных (оперативная память 

компьютера, жёсткий и твердотельный диск, постоянная память смартфона) и 

скорость доступа для различных видов носителей. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

 Программы и данные. 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное 

обеспечение. Системное программное обеспечение. Системы 

программирования. Правовая охрана программ и данных. Бесплатные и 

условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. 

Полное имя файла (папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и 

каталогами средствами операционной системы: создание, копирование, 

перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). Типы 

файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов 

(страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, 

полнометражный фильм). Архивация данных. Использование программ-

архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами операционной 

системы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы 

для защиты от вирусов. 

Компьютерные сети. 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-

сайт. Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск 

информации по ключевым словам и по изображению. Достоверность 

информации, полученной из Интернета. 

Современные сервисы интернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе в Интернете. Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

Теоретические основы информатики. 

Информация и информационные процессы. 

Информация – одно из основных понятий современной науки. 

Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, 
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и информация как данные, которые могут быть обработаны 

автоматизированной системой. 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. 

Представление информации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и 

алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском 

языке. Двоичный алфавит. Количество всевозможных слов (кодовых 

комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. Преобразование 

любого алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированной 

длины в алфавите определённой мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в 

другом алфавите, кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в 

двоичном алфавите. 

Информационный объём данных. Бит – минимальная единица 

количества информации – двоичный разряд. Единицы измерения 

информационного объёма данных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. 

Кодировка ASCII. Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках 

UNICODE. Декодирование сообщений с использованием равномерного и 

неравномерного кода. Информационный объём текста. 

Искажение информации при передаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и 

других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина 

кодирования. Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка 

информационного объёма графических данных для растрового изображения. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов 

записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 

хранением звуковых файлов. 

Информационные технологии. 

Текстовые документы. 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, 
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строка, слово, символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. Правила набора текста. Редактирование текста. 

Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками, 

моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: 

границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. 

Стилевое форматирование. 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. 

Многоуровневые списки. Добавление таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений 

текстом. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации 

страниц, колонтитулов, ссылок и других элементов. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. 

Оптическое распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование 

сервисов Интернете для обработки текста. 

Компьютерная графика. 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. 

Использование графических примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых 

фотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, 

яркости и контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными 

средствами текстового процессора или других программ (приложений). 

Добавление векторных рисунков в документы. 

Мультимедийные презентации. 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд 

текста и изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. 

Гиперссылки. 

Содержание обучения в 8 классе 

Теоретические основы информатики. 

Системы счисления. 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. 

Основание. Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную систему 

чисел, записанных в других системах счисления. 

Римская система счисления. 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 

1024 в двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления. 
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Перевод чисел из восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы и 

обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из 

шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную 

системы и обратно. 

Арифметические операции в двоичной системе счисления. 

Элементы математической логики. 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. 

Элементарные и составные высказывания. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое 

сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет логических операций. 

Определение истинности составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний. Логические 

выражения. Правила записи логических выражений. Построение таблиц 

истинности логических выражений. 

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Алгоритмы и программирование. 

Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции. 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план 

управления исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде 

блок-схемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный 

алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность 

предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 

исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и 

невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с 

условием выполнения, с переменной цикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к 

требуемому результату при конкретных исходных данных. Разработка 

несложных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для управления 

формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. 

Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и 

логические ошибки. Отказы. 

Язык программирования. 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык). 
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Система программирования: редактор текста программ, транслятор, 

отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные 

переменные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их 

вычисления. Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток от 

деления. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на 

изучаемом языке программирования). Нахождение минимума и максимума из 

двух, трёх и четырёх чисел. Решение квадратного уравнения, имеющего 

вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр 

значений величин, отладочный вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего 

общего делителя двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального 

числа в позиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, на 

отдельные цифры.  

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого 

числа на другое, проверки натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. 

Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. 

Встроенные функции для обработки строк. 

Анализ алгоритмов. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве входных данных, определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату. 

 

Содержание обучения в 9 классе 

Цифровая грамотность. 

Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней. 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в 

Интернете. Большие данные (интернет-данные, в частности данные 

социальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной 

безопасности при работе в глобальной сети и методы противодействия им. 

Правила безопасной аутентификации. Защита личной информации в 

Интернете. Безопасные стратегии поведения в Интернете. Предупреждение 

вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности 
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(кибербуллинг, фишинг и другие формы). 

Работа в информационном пространстве. 

Виды деятельности в Интернете. интернет-сервисы: коммуникационные 

сервисы (почтовая служба, видео-конференц-связь и другие), справочные 

службы (карты, расписания и другие), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и другие службы. Сервисы государственных 

услуг. Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки 

документов (онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: 

онлайновые текстовые и графические редакторы, среды разработки программ. 

Теоретические основы информатики. 

Моделирование как метод познания. 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации 

моделей. Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные 

и дискретные модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка 

соответствия модели моделируемому объекту и целям моделирования.  

Табличные модели. Таблица как представление отношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному 

условию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные 

графы. Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между 

вершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина 

(источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление 

количества путей в направленном ациклическом графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота 

дерева. Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с 

помощью дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической 

модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания 

объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение 

математической модели, программная реализация, тестирование, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Алгоритмы и программирование. 

Разработка алгоритмов и программ. 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с 

использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для 

управления исполнителем Робот или другими исполнителями, такими как 

Черепашка, Чертёжник и другими. 
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Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и 

отладка программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных 

числовых массивов, на одном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык): заполнение числового 

массива случайными числами, в соответствии с формулой или путём ввода 

чисел, нахождение суммы элементов массива, линейный поиск заданного 

значения в массиве, подсчёт элементов массива, удовлетворяющих заданному 

условию, нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего 

арифметического, минимального и максимального значения элементов 

последовательности, удовлетворяющих заданному условию. 

Управление. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых 

датчиков (касания, расстояния, света, звука и другого). Примеры 

использования принципа обратной связи в системах управления техническими 

устройствами с помощью датчиков, в том числе в робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное 

управление отопления дома, автономная система управления транспортным 

средством и другие системы). 

Информационные технологии. 

Электронные таблицы. 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной 

таблицы. Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для 

поиска максимума, минимума, суммы и среднего арифметического. 

Сортировка данных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм 

(гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа 

диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная 

и смешанная адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и 

подсчёт значений, отвечающих заданному условию. Обработка больших 

наборов данных. Численное моделирование в электронных таблицах. 

Информационные технологии в современном обществе. 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, 

региона. Открытые образовательные ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и информационными 

технологиями: веб-дизайнер, программист, разработчик мобильных 
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приложений, тестировщик, архитектор программного обеспечения, 

специалист по анализу данных, системный администратор. 

Планируемые результаты освоения информатики на уровне 

основного общего образования 

Изучение информатики на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач 

воспитания, развития и социализации обучающихся средствами учебного 

предмета. 

В результате изучения информатики на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому 

и научному наследию, понимание значения информатики как науки в жизни 

современного общества, владение достоверной информацией о передовых 

мировых и отечественных достижениях в области информатики и 

информационных технологий, заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных 

поступков, в том числе в Интернете;  

3) гражданского воспитания: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах, соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-

среде, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, создании учебных проектов, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, 

готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

4) ценностей научного познания: 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях, 
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соответствующих современному уровню развития науки и общественной 

практики и составляющих базовую основу для понимания сущности научной 

картины мира; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и 

способность к самообразованию, осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

разнообразными средствами информационных технологий, а также умения 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

5) формирования культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему 

здоровью, установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения 

и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных 

и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на 

достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 

и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учётом возможностей информационных и 

коммуникационных технологий; 

8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

в том числе существующих в виртуальном пространстве. 
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Метапредметные результаты освоения программы по информатике 

отражают овладение универсальными учебными действиями – 

познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, проводить умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
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1) общение: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие 

решения; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное принятие решений, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

проводить выбор в условиях противоречивой информации и брать 

ответственность за решение. 



 

 

418 

 

2) самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

информационной деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого. 

4) принятие себя и других: 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях 

открытого доступа к любым объёмам информации. 

Предметные результаты освоения программы по информатике на уровне 

основного общего образования. 

К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы 

умения: 

пояснять на примерах смысл понятий «информация», 

«информационный процесс», «обработка информации», «хранение 

информации», «передача информации»; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, 

демонстрировать понимание основных принципов кодирования информации 

различной природы (текстовой, графической, аудио); 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, 

оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости 

передачи данных; 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых 

файлов и видеофайлов; 

приводить примеры современных устройств хранения и передачи 

информации, сравнивать их количественные характеристики; 

выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития 

компьютеров и программного обеспечения; 

получать и использовать информацию о характеристиках персонального 

компьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, 
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долговременная память, устройства ввода-вывода); 

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его 

помощью; 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы 

(записывать полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по 

имеющемуся описанию файловой структуры некоторого информационного 

носителя); 

работать с файловой системой персонального компьютера с 

использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, 

перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги, 

использовать антивирусную программу; 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций; 

искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам, по 

изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая 

опасность для личности и общества распространения вредоносной 

информации, в том числе экстремистского и террористического характера; 

понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств 

информационных и коммуникационных технологий, соблюдать сетевой 

этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с 

приложениями на любых устройствах и в Интернете, выбирать безопасные 

стратегии поведения в сети; 

применять методы профилактики негативного влияния средств 

информационных и коммуникационных технологий на здоровье пользователя. 

К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы 

умения: 

пояснять на примерах различия между позиционными и 

непозиционными системами счисления; 

записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных 

позиционных системах счисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять 

арифметические операции над ними; 

раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», 

«логическое выражение»; 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, 

конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, 

если известны значения истинности входящих в него переменных, строить 

таблицы истинности для логических выражений; 
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раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», 

понимая разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том 

числе в виде блок-схемы; 

составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы 

с использованием ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими, 

как «Робот», «Черепашка», «Чертёжник»; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, 

логических, символьных), а также содержащие их выражения, использовать 

оператор присваивания; 

использовать при разработке программ логические значения, операции 

и выражения с ними; 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

создавать и отлаживать программы на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки 

числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе 

реализующие проверку делимости одного целого числа на другое, проверку 

натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального числа. 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы 

умения: 

разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на 

компьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и 

вспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими как 

Робот, Черепашка, Чертёжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы 

обработки числовых последовательностей или одномерных числовых 

массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы или количества элементов с 

заданными свойствами) на одном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять 

виды моделей, оценивать соответствие модели моделируемому объекту и 

целям моделирования; 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и 

иерархической структуры, находить кратчайший путь в графе; 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием 
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соответствующих программных средств обработки данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и 

визуализации числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы 

и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с 

использованием встроенных арифметических функций (суммирование и 

подсчёт значений, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, 

поиск максимального и минимального значения), абсолютной, относительной, 

смешанной адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в 

простых задачах из разных предметных областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе 

коммуникационные сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-

программы (текстовые и графические редакторы, среды разработки)) в 

учебной и повседневной деятельности; 

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, 

сервисов государственных услуг, образовательных сервисов Интернета в 

учебной и повседневной деятельности; 

использовать различные средства защиты от вредоносного 

программного обеспечения, защищать персональную информацию от 

несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, 

утраты данных) с учётом основных технологических и социально-

психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая 

анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность 

вредоносного кода); 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих 

в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе 

кибербуллинг, фишинг). 

Тематическое планирование учебного предмета «Информатика» 

(базовый уровень) 

Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП ООО и 

внесены под соответствующими пунктами в федеральной образовательной 

программе основного общего образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме 

будет прописано на начало учебного года учителем-предметником в «рабочей 

программе учителя» на основании распределённых часов по учебному плану 

на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочей программы в 

соответствие с ФГОС ООО (пункт 32.1) включает в себя следующие 
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структурные компоненты: 

№ 

п/п 

Тема Количество часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

Э(Ц)ОР  

1. 7 класс 

148.3.1. Цифровая грамотность. 

148.3.1.1. Компьютер – универсальное 

устройство обработки данных. 

Компьютер – универсальное 

вычислительное устройство, работающее 

по программе. Типы компьютеров: 

персональные компьютеры, встроенные 

компьютеры, суперкомпьютеры. 

Мобильные устройства. 

Основные компоненты компьютера и их 

назначение. Процессор. Оперативная и 

долговременная память. Устройства ввода 

и вывода. Сенсорный ввод, датчики 

мобильных устройств, средства 

биометрической аутентификации. 

История развития компьютеров и 

программного обеспечения. Поколения 

компьютеров. Современные тенденции 

развития компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Параллельные вычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и 

его характеристики (тактовая частота, 

разрядность). Оперативная память. 

Долговременная память. Устройства ввода 

и вывода. Объём хранимых данных 

(оперативная память компьютера, жёсткий 

и твердотельный диск, постоянная память 

смартфона) и скорость доступа для 

различных видов носителей. 

Техника безопасности и правила работы 

на компьютере. 

148.3.1.2. Программы и данные. 

Программное обеспечение компьютера. 

Прикладное программное обеспечение. 

Системное программное обеспечение. 

Системы программирования. Правовая 

охрана программ и данных. Бесплатные и 

условно-бесплатные программы. 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем-

предметником в 

зависимости от 

нагрузки по 

учебному плану на 

текущий учебный 

год в рабочей 

программе учителя 

Каждый учитель-

предметник в своей 

рабочей программе 

указывает в данном 

разделе возможное 

использование  

учебно-

методических 

материалов 

(мультимедийные 

программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровые программы, 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми для 

обучения и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленными в 

электронном 

(цифровом) виде и 

реализующими 

дидактические 

возможности ИКТ, 

содержание 

которых 

соответствует 

законодательству 

об образовании. 
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Свободное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы 

построения файловых систем. Полное имя 

файла (папки). Путь к файлу (папке). 

Работа с файлами и каталогами средствами 

операционной системы: создание, 

копирование, перемещение, 

переименование и удаление файлов и 

папок (каталогов). Типы файлов. Свойства 

файлов. Характерные размеры файлов 

различных типов (страница текста, 

электронная книга, фотография, запись 

песни, видеоклип, полнометражный 

фильм). Архивация данных. 

Использование программ-архиваторов. 

Файловый менеджер. Поиск файлов 

средствами операционной системы. 

Компьютерные вирусы и другие 

вредоносные программы. Программы для 

защиты от вирусов. 

148.3.1.3. Компьютерные сети. 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть 

Интернет. Веб-страница, веб-сайт. 

Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. 

Поисковые системы. Поиск информации 

по ключевым словам и по изображению. 

Достоверность информации, полученной 

из Интернета. 

Современные сервисы интернет-

коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы 

информационной этики и права при работе 

в Интернете. Стратегии безопасного 

поведения в Интернете. 

148.3.2. Теоретические основы 

информатики. 

148.3.2.1. Информация и 

информационные процессы. 

Информация – одно из основных 

понятий современной науки. 

Информация как сведения, 

предназначенные для восприятия 

человеком, и информация как данные, 

которые могут быть обработаны 

автоматизированной системой. 
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Дискретность данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, 

связанные с хранением, преобразованием 

и передачей данных. 

148.3.2.2. Представление информации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. 

Разнообразие языков и алфавитов. 

Естественные и формальные языки. 

Алфавит текстов на русском языке. 

Двоичный алфавит. Количество 

всевозможных слов (кодовых 

комбинаций) фиксированной длины в 

двоичном алфавите. Преобразование 

любого алфавита к двоичному. Количество 

различных слов фиксированной длины в 

алфавите определённой мощности. 

Кодирование символов одного алфавита 

с помощью кодовых слов в другом 

алфавите, кодовая таблица, 

декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в 

компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 

Информационный объём данных. Бит – 

минимальная единица количества 

информации – двоичный разряд. Единицы 

измерения информационного объёма 

данных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы 

скорости передачи данных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. 

Неравномерный код. Кодировка ASCII. 

Восьмибитные кодировки. Понятие о 

кодировках UNICODE. Декодирование 

сообщений с использованием 

равномерного и неравномерного кода. 

Информационный объём текста. 

Искажение информации при передаче. 

Общее представление о цифровом 

представлении аудиовизуальных и других 

непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. 
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Модель RGB. Глубина кодирования. 

Палитра. 

Растровое и векторное представление 

изображений. Пиксель. Оценка 

информационного объёма графических 

данных для растрового изображения. 

Кодирование звука. Разрядность и 

частота записи. Количество каналов 

записи. 

Оценка количественных параметров, 

связанных с представлением и хранением 

звуковых файлов. 

148.3.3. Информационные технологии. 

148.3.3.1. Текстовые документы. 

Текстовые документы и их структурные 

элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ). 

Текстовый процессор – инструмент 

создания, редактирования и 

форматирования текстов. Правила набора 

текста. Редактирование текста. Свойства 

символов. Шрифт. Типы шрифтов 

(рубленые, с засечками, моноширинные). 

Полужирное и курсивное начертание. 

Свойства абзацев: границы, абзацный 

отступ, интервал, выравнивание. 

Параметры страницы. Стилевое 

форматирование. 

Структурирование информации с 

помощью списков и таблиц. 

Многоуровневые списки. Добавление 

таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые 

документы. Обтекание изображений 

текстом. Включение в текстовый документ 

диаграмм, формул, нумерации страниц, 

колонтитулов, ссылок и других элементов. 

Проверка правописания. Расстановка 

переносов. Голосовой ввод текста. 

Оптическое распознавание текста. 

Компьютерный перевод. Использование 

сервисов Интернете для обработки текста. 

148.3.3.2. Компьютерная графика. 

Знакомство с графическими 

редакторами. Растровые рисунки. 
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Использование графических примитивов. 

Операции редактирования графических 

объектов, в том числе цифровых 

фотографий: изменение размера, обрезка, 

поворот, отражение, работа с областями 

(выделение, копирование, заливка 

цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности. 

Векторная графика. Создание 

векторных рисунков встроенными 

средствами текстового процессора или 

других программ (приложений). 

Добавление векторных рисунков в 

документы. 

148.3.3.3. Мультимедийные 

презентации. 

Подготовка мультимедийных 

презентаций. Слайд. Добавление на слайд 

текста и изображений. Работа с 

несколькими слайдами. 

Добавление на слайд аудиовизуальных 

данных. Анимация. Гиперссылки. 

. 

2. 8 класс 

148.4.1. Теоретические основы 

информатики. 

148.4.1.1. Системы счисления. 

Непозиционные и позиционные системы 

счисления. Алфавит. Основание. 

Развёрнутая форма записи числа. Перевод 

в десятичную систему чисел, записанных в 

других системах счисления. 

Римская система счисления. 

Двоичная система счисления. Перевод 

целых чисел в пределах от 0 до 1024 в 

двоичную систему счисления. 

Восьмеричная система счисления. 

Перевод чисел из восьмеричной системы в 

двоичную и десятичную системы и 

обратно. Шестнадцатеричная система 

счисления. Перевод чисел из 

шестнадцатеричной системы в двоичную, 

восьмеричную и десятичную системы и 

обратно. 

Арифметические операции в двоичной 
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системе счисления. 

148.4.1.2. Элементы математической 

логики. 

Логические высказывания. Логические 

значения высказываний. Элементарные и 

составные высказывания. Логические 

операции: «и» (конъюнкция, логическое 

умножение), «или» (дизъюнкция, 

логическое сложение), «не» (логическое 

отрицание). Приоритет логических 

операций. Определение истинности 

составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний. Логические 

выражения. Правила записи логических 

выражений. Построение таблиц 

истинности логических выражений. 

Логические элементы. Знакомство с 

логическими основами компьютера. 

148.4.2. Алгоритмы и 

программирование. 

148.4.2.1. Исполнители и алгоритмы. 

Алгоритмические конструкции. 

Понятие алгоритма. Исполнители 

алгоритмов. Алгоритм как план 

управления исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи 

алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, 

программа). 

Алгоритмические конструкции. 

Конструкция «следование». Линейный 

алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность 

предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых 

действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и 

неполная формы. Выполнение и 

невыполнение условия (истинность и 

ложность высказывания). Простые и 

составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с 

заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. 

Разработка для формального 
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исполнителя алгоритма, приводящего к 

требуемому результату при конкретных 

исходных данных. Разработка несложных 

алгоритмов с использованием циклов и 

ветвлений для управления формальными 

исполнителями, такими как Робот, 

Черепашка, Чертёжник. Выполнение 

алгоритмов вручную и на компьютере. 

Синтаксические и логические ошибки. 

Отказы. 

148.4.2.2. Язык программирования. 

Язык программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык). 

Система программирования: редактор 

текста программ, транслятор, отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, 

вещественные и символьные переменные. 

Оператор присваивания. 

Арифметические выражения и порядок их 

вычисления. Операции с целыми числами: 

целочисленное деление, остаток от 

деления. 

Ветвления. Составные условия (запись 

логических выражений на изучаемом 

языке программирования). Нахождение 

минимума и максимума из двух, трёх и 

четырёх чисел. Решение квадратного 

уравнения, имеющего вещественные 

корни. 

Диалоговая отладка программ: 

пошаговое выполнение, просмотр 

значений величин, отладочный вывод, 

выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для 

нахождения наибольшего общего 

делителя двух натуральных чисел. 

Разбиение записи натурального числа в 

позиционной системе с основанием, 

меньшим или равным 10, на отдельные 

цифры.  

Цикл с переменной. Алгоритмы 

проверки делимости одного целого числа 

на другое, проверки натурального числа на 

простоту. 
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Обработка символьных данных. 

Символьные (строковые) переменные. 

Посимвольная обработка строк. Подсчёт 

частоты появления символа в строке. 

Встроенные функции для обработки строк. 

148.4.2.3. Анализ алгоритмов. 

Определение возможных результатов 

работы алгоритма при данном множестве 

входных данных, определение возможных 

входных данных, приводящих к данному 

результату. 

 

3. 148.5.1. Цифровая грамотность. 

148.5.1.1. Глобальная сеть Интернет и 

стратегии безопасного поведения в ней. 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса 

узлов. Сетевое хранение данных. Методы 

индивидуального и коллективного 

размещения новой информации в 

Интернете. Большие данные (интернет-

данные, в частности данные социальных 

сетей). 

Понятие об информационной 

безопасности. Угрозы информационной 

безопасности при работе в глобальной 

сети и методы противодействия им. 

Правила безопасной аутентификации. 

Защита личной информации в Интернете. 

Безопасные стратегии поведения в 

Интернете. Предупреждение вовлечения в 

деструктивные и криминальные формы 

сетевой активности (кибербуллинг, 

фишинг и другие формы). 

148.5.1.2. Работа в информационном 

пространстве. 

Виды деятельности в Интернете. 

интернет-сервисы: коммуникационные 

сервисы (почтовая служба, видео-

конференц-связь и другие), справочные 

службы (карты, расписания и другие), 

поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и другие 

службы. Сервисы государственных услуг. 

Облачные хранилища данных. Средства 

совместной разработки документов 
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(онлайн-офисы). Программное 

обеспечение как веб-сервис: онлайновые 

текстовые и графические редакторы, 

среды разработки программ. 

148.5.2. Теоретические основы 

информатики. 

148.5.2.1. Моделирование как метод 

познания. 

Модель. Задачи, решаемые с помощью 

моделирования. Классификации моделей. 

Материальные (натурные) и 

информационные модели. Непрерывные и 

дискретные модели. Имитационные 

модели. Игровые модели. Оценка 

соответствия модели моделируемому 

объекту и целям моделирования.  

Табличные модели. Таблица как 

представление отношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, 

удовлетворяющих заданному условию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. 

Ориентированные и неориентированные 

графы. Длина (вес) ребра. Весовая матрица 

графа. Длина пути между вершинами 

графа. Поиск оптимального пути в графе. 

Начальная вершина (источник) и конечная 

вершина (сток) в ориентированном графе. 

Вычисление количества путей в 

направленном ациклическом графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, 

ребро (дуга) дерева. Высота дерева. 

Поддерево. Примеры использования 

деревьев. Перебор вариантов с помощью 

дерева. 

Понятие математической модели. 

Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) 

моделирования. Отличие математической 

модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания 

объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: 

постановка задачи, построение 

математической модели, программная 

реализация, тестирование, проведение 
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компьютерного эксперимента, анализ его 

результатов, уточнение модели. 

148.5.3. Алгоритмы и 

программирование. 

148.5.3.1. Разработка алгоритмов и 

программ. 

Разбиение задачи на подзадачи. 

Составление алгоритмов и программ с 

использованием ветвлений, циклов и 

вспомогательных алгоритмов для 

управления исполнителем Робот или 

другими исполнителями, такими как 

Черепашка, Чертёжник и другими. 

Табличные величины (массивы). 

Одномерные массивы. Составление и 

отладка программ, реализующих типовые 

алгоритмы обработки одномерных 

числовых массивов, на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, 

Java, C#, Школьный Алгоритмический 

Язык): заполнение числового массива 

случайными числами, в соответствии с 

формулой или путём ввода чисел, 

нахождение суммы элементов массива, 

линейный поиск заданного значения в 

массиве, подсчёт элементов массива, 

удовлетворяющих заданному условию, 

нахождение минимального 

(максимального) элемента массива. 

Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление 

количества, суммы, среднего 

арифметического, минимального и 

максимального значения элементов 

последовательности, удовлетворяющих 

заданному условию. 

148.5.3.2. Управление. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. 

Получение сигналов от цифровых 

датчиков (касания, расстояния, света, 

звука и другого). Примеры использования 

принципа обратной связи в системах 

управления техническими устройствами с 

помощью датчиков, в том числе в 

робототехнике. 
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Примеры роботизированных систем 

(система управления движением в 

транспортной системе, сварочная линия 

автозавода, автоматизированное 

управление отопления дома, автономная 

система управления транспортным 

средством и другие системы). 

148.5.4. Информационные технологии. 

148.5.4.1. Электронные таблицы. 

Понятие об электронных таблицах. 

Типы данных в ячейках электронной 

таблицы. Редактирование и 

форматирование таблиц. Встроенные 

функции для поиска максимума, 

минимума, суммы и среднего 

арифметического. Сортировка данных в 

выделенном диапазоне. Построение 

диаграмм (гистограмма, круговая 

диаграмма, точечная диаграмма). Выбор 

типа диаграммы. 

Преобразование формул при 

копировании. Относительная, абсолютная 

и смешанная адресация. 

Условные вычисления в электронных 

таблицах. Суммирование и подсчёт 

значений, отвечающих заданному 

условию. Обработка больших наборов 

данных. Численное моделирование в 

электронных таблицах. 

148.5.4.2. Информационные технологии 

в современном обществе. 

Роль информационных технологий в 

развитии экономики мира, страны, 

региона. Открытые образовательные 

ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой 

и информационными технологиями: веб-

дизайнер, программист, разработчик 

мобильных приложений, тестировщик, 

архитектор программного обеспечения, 

специалист по анализу данных, системный 

администратор. 
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2.1.15 Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

(углублённый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

(углублённый уровень) (предметная область «Математика и информатика») 

(далее соответственно – программа по информатике, информатика) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по информатике и дополнена общим тематическим 

планированием в целях приведения структуры рабочей программы в 

соответствие с требованием ФГОС ООО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей 

программы по информатике. 

Пояснительная записка 

Программа по информатике на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по информатике даёт представление о целях, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

информатики на углублённом уровне, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам, 

определяет распределение его по классам (годам изучения). 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе 

для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной 

аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, 

государственной итоговой аттестации). Программа по информатике является 

основой для составления авторских учебных программ и учебников, 

тематического планирования курса учителем. 

Целями изучения информатики на уровне основного общего 

образования являются: 

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки информатики, достижениям научно-технического 

прогресса и общественной практики, за счёт развития представлений об 

информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества, понимание роли информационных процессов, 

информационных ресурсов и информационных технологий в условиях 

цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

развитие алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном информационном обществе, 
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предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на 

более простые подзадачи, сравнивать новые задачи с задачами, решёнными 

ранее, определять шаги для достижения результата и так далее; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

знаний, умений и навыков работы с информацией, программирования, 

коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения 

информационной безопасности личности обучающегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации 

с учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к 

продолжению образования в области информационных технологий и 

созидательной деятельности с применением средств информационных 

технологий. 

Информатика в основном общем образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания и возможности автоматизации информационных 

процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего 

информационные технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

Изучение информатики оказывает существенное влияние на 

формирование мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, 

закладывает основы понимания принципов функционирования и 

использования информационных технологий как необходимого инструмента 

практически любой деятельности и одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные 

знания и способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении 

информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса 

при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных 

ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, то 

есть ориентированы на формирование метапредметных и личностных 

результатов обучения. 

Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать у 

обучающихся: 

понимание принципов устройства и функционирования объектов 

цифрового окружения, представления об истории и тенденциях развития 

информатики периода цифровой трансформации современного общества; 

владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 



 

 

435 

 

информационной безопасности, знания, умения и навыки грамотной 

постановки задач, возникающих в практической деятельности, для их решения 

с помощью информационных технологий, умения и навыки 

формализованного описания поставленных задач; 

базовые знания об информационном моделировании, в том числе о 

математическом моделировании; 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти 

знания для построения алгоритмов решения задач по их математическим 

моделям; 

умения и навыки составления простых программ по построенному 

алгоритму на одном из языков программирования высокого уровня; 

умения и навыки эффективного использования основных типов 

прикладных программ (приложений) общего назначения и информационных 

систем для решения с их помощью практических задач;  

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических 

задач с помощью информационных технологий, применять полученные 

результаты в практической деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего 

образования определяют структуру основного содержания учебного предмета 

в виде следующих четырёх тематических разделов: 

цифровая грамотность; 

теоретические основы информатики; 

алгоритмы и программирование; 

информационные технологии. 

В системе общего образования информатика признана обязательным 

учебным предметом, входящим в состав предметной области «Математика и 

информатика». ФГОС ООО предусмотрены требования к освоению 

предметных результатов по информатике на базовом и углублённом уровнях, 

имеющих общее содержательное ядро и согласованных между собой. Это 

позволяет реализовывать углублённое изучение информатики как в рамках 

отдельных классов, так и в рамках индивидуальных образовательных 

траекторий, в том числе используя сетевое взаимодействие организаций и 

дистанционные технологии. По завершении реализации программ 

углублённого уровня обучающиеся смогут детальнее освоить материал 

базового уровня, овладеть расширенным кругом понятий и методов, решать 

задачи более высокого уровня сложности.  

Общее количество часов на освоение учебного предмета определяется 

учебным планом на текущий учебный год. 

Содержание обучения в 7 классе 
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Цифровая грамотность. 

Компьютер – универсальное вычислительное устройство, работающее 

по программе. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные 

компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные устройства. Техника 

безопасности и правила работы на компьютере. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. 

Оперативная и долговременная память. Устройства ввода и вывода. 

Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, средства биометрической 

аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. 

Поколения компьютеров. Современные тенденции развития компьютеров. 

Суперкомпьютеры. Параллельные вычисления. Персональный компьютер. 

Процессор и его характеристики (тактовая частота, разрядность). Оперативная 

память. Долговременная память. Устройства ввода и вывода. Объём хранимых 

данных (оперативная память компьютера, жёсткий диск и твердотельный 

накопитель, постоянная память смартфона) и скорость доступа для различных 

видов носителей. 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное 

обеспечение. Системное программное обеспечение. Системы 

программирования. Правовая охрана программ и данных. Бесплатные и 

условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные 

размеры файлов различных типов (страница текста, электронная книга, 

фотография, запись песни, видеоклип, полнометражный фильм). 

Принципы построения файловых систем. Полное имя файла (папки, 

каталога). Путь к файлу (папке, каталогу).  

Файловый менеджер. Работа с файлами и папками (каталогами): 

создание, копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и 

папок (каталогов). Поиск файлов. 

Архивация данных. Использование программ-архиваторов.  

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы 

для защиты от вирусов. 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-

сайт. Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск 

информации по ключевым словам и по изображению. Достоверность 

информации, полученной из Интернета. 

Современные сервисы интернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе в Интернете. Стратегии безопасного поведения в Интернете.  
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Теоретические основы информатики. 

Информация – одно из основных понятий современной науки. 

Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, и 

информация как данные, которые могут быть обработаны 

автоматизированной системой. 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. Информационные процессы – 

процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных. 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и 

алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском 

языке. Двоичный алфавит. Количество различных слов (кодовых комбинаций) 

фиксированной длины в двоичном алфавите. Преобразование любого 

алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированной длины в 

алфавите определённой мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в 

другом алфавите, кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в 

двоичном алфавите. 

Информационный объём данных. Бит – минимальная единица 

количества информации – двоичный разряд. Байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. 

Искажение данных при передаче. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. 

Кодировка ASCII. Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках 

UNICODE. Декодирование сообщений с использованием равномерного и 

неравномерного кода. Информационный объём текста. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB, CMYK, HSL. 

Глубина кодирования. Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка 

информационного объёма графических данных для растрового изображения. 

Кодирование звука. Разрядность и частота дискретизации. Количество 

каналов записи. Оценка информационного объёма звуковых файлов. 

Алгоритмы и программирование. 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план 

управления исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде 

блок-схемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный 
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алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность 

предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 

исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и 

невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. 

Конструкция «повторение»: циклы с заданным числом повторений, с 

условием выполнения, с переменной цикла. 

Вспомогательные алгоритмы. Использование параметров для изменения 

результатов работы вспомогательных алгоритмов. 

Анализ алгоритмов для исполнителей. 

Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и 

логические ошибки. Отказы. 

Система координат в компьютерной графике. Изменение цвета пикселя. 

Графические примитивы: отрезок, прямоугольник, окружность (круг). 

Свойства контура (цвет, толщина линии) и заливки. Построение изображений 

из графических примитивов. 

Использование циклов для построения изображений. Штриховка 

замкнутой области простой формы (прямоугольник, треугольник с 

основанием, параллельным оси координат). 

Принципы анимации. Использование анимации для имитации движения 

объекта. Управления анимацией с помощью клавиатуры.  

Информационные технологии. 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, 

строка, слово, символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. Правила набора текста.  

Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов 

(рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное 

начертание. Свойства абзацев: границы, абзацный отступ, интервалы, 

выравнивание. Стилевое форматирование. 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. 

Многоуровневые списки. Добавление таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений 

текстом. Включение в текстовый документ диаграмм и формул. 

Параметры страницы, нумерация страниц. Добавление в документ 

колонтитулов, ссылок. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. 

Оптическое распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование 
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сервисов Интернете для обработки текста. 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. 

Использование графических примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых 

фотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, 

яркости и контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными 

средствами текстового процессора или других программ (приложений). 

Добавление векторных рисунков в документы. 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд 

текста и изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. 

Гиперссылки. 

Содержание обучения в 8 классе 

Теоретические основы информатики. 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Алфавит. 

Основание. Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную систему 

чисел, записанных в других системах счисления. 

Римская система счисления. 

Двоичная система счисления. Перевод натуральных чисел в двоичную 

систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из 

восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы и обратно. 

Шестнадцатиричная система счисления. Перевод чисел из 

шестнадцатиричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную 

системы и обратно. 

Арифметические операции в двоичной системе счисления. 

Представление целых чисел в Р-ичных системах счисления. 

Арифметические операции в Р-ичных системах счисления. 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. 

Элементарные и составные высказывания. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое 

сложение), «не» (логическое отрицание), «исключающее или» (сложение по 

модулю 2), «импликация» (следование), «эквиваленция» (логическая 

равнозначность). Приоритет логических операций. Определение истинности 

составного высказывания при известных значениях истинности входящих в 

него элементарных высказываний.  

Логические выражения. Правила записи логических выражений. 

Построение таблиц истинности логических выражений. Упрощение 
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логических выражений. Законы алгебры логики. Построение логических 

выражений по таблице истинности. 

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Сумматор.  

Алгоритмы и программирование. 

Язык программирования (Python, C++, Java, C#). Система 

программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные 

переменные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их 

вычисления. Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток от 

деления. Проверка делимости одного целого числа на другое. 

Операции с вещественными числами. Встроенные функции. 

Случайные (псевдослучайные) числа. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на 

изучаемом языке программирования). Нахождение минимума и максимума из 

двух, трёх и четырёх чисел. Решение квадратного уравнения, имеющего 

вещественные корни. Логические переменные. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр 

значений величин, отладочный вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего 

общего делителя двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального 

числа в позиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, на 

отдельные цифры. Разложение натурального числа на простые сомножители. 

Цикл с переменной. Алгоритм проверки натурального числа на 

простоту. 

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы 

алгоритма при заданном множестве входных данных, определение возможных 

входных данных, приводящих к данному результату. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего 

арифметического, минимального и максимального значений элементов 

последовательности, удовлетворяющих заданному условию. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. 

Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. 

Встроенные функции для обработки строк. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и 

отладка программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных 

числовых массивов, на одном из языков программирования (Python, C++, Java, 

C#): заполнение числового массива случайными числами, в соответствии с 
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формулой или путём ввода чисел, нахождение суммы элементов массива; 

линейный поиск заданного значения в массиве, подсчёт элементов массива, 

удовлетворяющих заданному условию, нахождение минимального 

(максимального) элемента массива. 

Понятие о сложности алгоритмов. 

Информационные технологии. 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной 

таблицы. Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для 

поиска максимума, минимума, суммы и среднего арифметического. 

Сортировка и фильтрация данных в выделенном диапазоне. Построение 

диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор 

типа диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная 

и смешанная адресация. 

Содержание обучения в 9 классе 

Цифровая грамотность. 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в 

Интернете. Большие данные (интернет-данные, в частности данные 

социальных сетей). 

Разработка веб-страниц. Язык HTML. Структура веб-страницы. 

Заголовок и тело страницы. Логическая разметка: заголовки, абзацы. 

Разработка страниц, содержащих рисунки, списки и гиперссылки. 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной 

безопасности при работе в глобальной сети и методы противодействия им. 

Правила безопасной аутентификации. Защита личной информации в 

Интернете. Безопасные стратегии поведения в Интернете. Предупреждение 

вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности 

(кибербуллинг, фишинг и другие формы сетевой активности). 

Виды деятельности в Интернете. Интернет-сервисы: 

коммуникационные сервисы (почтовая служба, видеоконференции и другие 

сервисы), справочные службы (карты, расписания и другие), поисковые 

службы, службы обновления программного обеспечения. Сервисы 

государственных услуг.  

Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки 

документов (онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: 

онлайновые текстовые и графические редакторы, среды разработки программ.  

Теоретические основы информатики. 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации 
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моделей. Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные 

и дискретные модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка 

соответствие модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Табличные модели. Таблица как представление отношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному 

условию. Разработка однотабличной базы данных. Составление запросов к 

базе данных с помощью визуального редактора. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные 

графы. Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между 

вершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина 

(источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление 

количества путей в направленном ациклическом графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота 

дерева. Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с 

помощью дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической 

модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания 

объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение 

математической модели, программная реализация, тестирование, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.  

Алгоритмы и программирование. 

Разбиение задачи на подзадачи. Вспомогательные алгоритмы 

(подпрограммы, процедуры, функции). Параметры как средство изменения 

результатов работы подпрограммы. Результат функции. Логические функции. 

Рекурсия. Рекурсивные подпрограммы (процедуры, функции). Условие 

окончания рекурсии (базовые случаи). Применение рекурсии для перебора 

вариантов. 

Сортировка массивов. Встроенные возможности сортировки 

выбранного языка программирования. Сортировка по нескольким критериям 

(уровням). 

Двоичный поиск в упорядоченном массиве. 

Двумерные массивы (матрицы). Основные алгоритмы обработки 

двумерных массивов (матриц): заполнение двумерного массива случайными 

числами и с использованием формул, вычисление суммы элементов, 

минимума и максимума строки, столбца, диапазона, поиск заданного 

значения. 

Динамическое программирование. Задачи, решаемые с помощью 
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динамического программирования: вычисление функций, заданных 

рекуррентной формулой, подсчёт количества вариантов, выбор оптимального 

решения. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых 

датчиков (касания, расстояния, света, звука и другого). Примеры 

использования принципа обратной связи в системах управления техническими 

устройствами, в том числе в робототехнике. Примеры роботизированных 

систем (система управления движением в транспортной системе, сварочная 

линия автозавода, автоматизированное управление отоплением дома, 

автономная система управления транспортным средством и другие системы).  

 

Информационные технологии. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и 

подсчёт значений, отвечающих заданному условию. Обработка больших 

наборов данных. 

Динамическое программирование в электронных таблицах. 

Численное моделирование в электронных таблицах. Численное решение 

уравнений с помощью подбора параметра. Поиск оптимального решения. 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, 

региона.  

Открытые образовательные ресурсы. Профессии, связанные с 

информатикой и информационными технологиями: веб-дизайнер, 

программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор 

программного обеспечения, специалист по анализу данных, системный 

администратор.  

Знакомство с перспективными направлениями развития 

информационных технологий (на примере искусственного интеллекта и 

машинного обучения). Системы умного города (компьютерное зрение и 

анализ больших данных). 

 

Планируемые результаты освоения информатики (углублённый 

уровень) на уровне основного общего образования 

Изучение информатики на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач 

воспитания, развития и социализации обучающихся средствами учебного 

предмета. 

В результате изучения информатики на уровне основного общего 
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образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому 

и научному наследию, понимание значения информатики как науки в жизни 

современного общества, владение достоверной информацией о передовых 

мировых и отечественных достижениях в области информатики и 

информационных технологий, заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных 

поступков, в том числе в Интернете; 

3) гражданского воспитания: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах, соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-

среде, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, создании учебных проектов, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, 

готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

4) ценностей научного познания: 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях, 

соответствующих современному уровню развития науки и общественной 

практики и составляющих базовую основу для понимания сущности научной 

картины мира; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и 

способность к самообразованию, осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 
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сформированность информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

разнообразными средствами информационных технологий, а также умения 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

5)  формирования культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему 

здоровью, установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения 

и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных 

и коммуникационных технологий; 

6)  трудового воспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на 

достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 

и потребностей; 

7)  экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учётом возможностей информационных и 

коммуникационных технологий; 

8)  адаптации к изменяющимся условиям социальной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по 

информатике отражают овладение универсальными учебными действиями – 

познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, проводить умозаключения (индуктивные, 
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дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

применять различные методы и инструменты при поиске и отборе 

информации 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, иными графическими объектами и их комбинациями; 

оценивать достоверность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность (сотрудничество): 
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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; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.  

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие 

решения; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное принятие решений, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать выбор варианта решения 

задачи; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

проводить выбор в условиях противоречивой информации и брать 

ответственность за решение. 

2) самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

информационной деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 
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вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого. 

4) принятие себя и других: 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях 

открытого доступа к любым объёмам информации. 

Предметные результаты освоения программы по информатике на 

углублённом уровне на уровне основного общего образования. 

 

К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы 

умения: 

демонстрировать владение основными понятиями: информация, 

передача, хранение и обработка информации, алгоритм, использовать их для 

решения учебных и практических задач; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, 

демонстрировать понимание (пояснять сущность) основных принципов 

кодирования информации различной природы: числовой, текстовой (в 

различных современных кодировках), графической (в растровом и векторном 

представлении), аудио, видео; 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, 

оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости 

передачи данных; 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых 

файлов и видеофайлов; 

приводить примеры современных устройств хранения и передачи 

данных, сравнивать их количественные характеристики; 

получать и использовать информацию о характеристиках персонального 

компьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, 

долговременная память, устройства ввода и вывода); 

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его 

помощью; 

выделять основные этапы в истории развития компьютеров, основные 

тенденции развития информационных технологий, в том числе глобальных 

сетей; 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы 

(записывать полное имя файла (папки, каталога), путь к файлу (папке, 
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каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры некоторого 

информационного носителя); 

работать с файловой системой персонального компьютера и облачными 

хранилищами с использованием графического интерфейса: создавать, 

копировать, перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и 

каталоги; 

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств 

ИКТ, иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье 

пользователя, уметь применять методы профилактики заболеваний, связанных 

с использованием цифровых устройств; 

соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и 

права при работе с приложениями на любых устройствах и в Интернете, 

выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

использовать различные средства защиты от вредоносного 

программного обеспечения, обеспечивать личную безопасность при 

использовании ресурсов сети Интернет, в том числе защищать персональную 

информацию от несанкционированного доступа и его последствий 

(разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологических 

и социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая 

анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность 

вредоносного кода); 

искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам и по 

изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая 

опасность для личности и общества распространения вредоносной 

информации, в том числе экстремистского и террористического характера; 

понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

использовать современные сервисы интернет-коммуникаций, цифровые 

сервисы государственных услуг, цифровые образовательные сервисы; 

раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», 

понимая разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том 

числе в виде блок-схемы; 

разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на 

компьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и 

вспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими как 

Робот, Черепашка, Чертёжник; 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций, демонстрируя 
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владение умениями и навыками использования информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи 

и анализа различных видов информации, формировать личное 

информационное пространство.  

К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы 

умения: 

пояснять различия между позиционными и непозиционными системами 

счисления; 

записывать, сравнивать и производить арифметические операции над 

целыми числами в позиционных системах счисления; 

оперировать понятиями «высказывание», «логическая операция», 

«логическое выражение»; 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации и эквиваленции, определять истинность 

логических выражений при известных значениях истинности входящих в него 

переменных; 

строить таблицы истинности для логических выражений, строить 

логические выражения по таблицам истинности; 

упрощать логические выражения, используя законы алгебры логики; 

приводить примеры логических элементов компьютера; 

уметь выбирать подходящий алгоритм для решения задачи; 

оперировать понятиями: переменная, тип данных, операция 

присваивания, арифметические и логические операции, включая операции 

целочисленного деления и остатка от деления; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых – 

целых и вещественных, логических, символьных), а также содержащие их 

выражения, использовать оператор присваивания; 

записывать логические выражения на изучаемом языке 

программирования; 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений, 

определять возможные входные данные, приводящие к определённому 

результату; 

создавать и отлаживать программы на современном языке 

программирования общего назначения (Python, С++, Java, C#), реализующие 

алгоритмы обработки числовых данных с использованием ветвлений 

(нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел, решение 

квадратного уравнения, имеющего вещественные корни); 

создавать и отлаживать программы на современном языке 
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программирования общего назначения из приведённого выше списка, 

реализующие алгоритмы обработки числовых данных с использованием 

циклов с переменной, циклов с условиями (алгоритмы нахождения 

наибольшего общего делителя двух натуральных чисел, проверки 

натурального числа на простоту, разложения натурального числа на простые 

сомножители, выделения цифр из натурального числа); 

создавать и отлаживать программы на современном языке 

программирования общего назначения из приведённого выше списка, 

реализующие алгоритмы обработки потока данных (вычисление количества, 

суммы, среднего арифметического, минимального и максимального значений 

элементов числовой последовательности, удовлетворяющих заданному 

условию); 

создавать и отлаживать программы на современном языке 

программирования общего назначения из приведённого выше списка, 

реализующие алгоритмы обработки символьных данных (посимвольная 

обработка строк, подсчёт частоты появления символа в строке, использование 

встроенных функций для обработки строк); 

создавать и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы 

обработки одномерных числовых массивов, на одном из языков 

программирования из приведённого выше списка: заполнение числового 

массива случайными числами, в соответствии с формулой или путём ввода 

чисел, линейный поиск заданного значения в массиве, подсчёт элементов 

массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение суммы, 

минимального и максимального значений элементов массива; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и 

визуализации числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы 

и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с 

использованием встроенных арифметических функций (суммирование, 

вычисление среднего арифметического, поиск максимального и 

минимального значений), абсолютной, относительной и смешанной 

адресации. 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы 

умения: 

демонстрировать владение понятиями «модель», «моделирование»: 

раскрывать их смысл, определять виды моделей, оценивать соответствие 

модели моделируемому объекту и целям моделирования, использовать 

моделирование для решения учебных и практических задач; 

создавать однотабличную базу данных, составлять запросы к базе 
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данных с помощью визуального редактора; 

демонстрировать владение терминологией, связанной с графами 

(вершина, ребро, путь, длина ребра и пути) и деревьями (корень, лист, высота 

дерева); 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и 

иерархической структуры, находить кратчайший путь в заданном графе, 

вычислять количество путей между двумя вершинами в направленном 

ациклическом графе, выполнять перебор вариантов с помощью дерева; 

строить несложные математические модели и использовать их для 

решения задач с помощью математического (компьютерного) моделирования, 

понимать сущность этапов компьютерного моделирования (постановка 

задачи, построение математической модели, программная реализация, 

тестирование, проведение компьютерного эксперимента, анализ его 

результатов, уточнение модели); 

разбивать задачи на подзадачи; создавать и отлаживать программы на 

современном языке программирования общего назначения (Python, С++, Java, 

C#), реализующие алгоритмы обработки числовых данных с использованием 

подпрограмм (процедур, функций); 

составлять и отлаживать программы на современном языке 

программирования общего назначения из приведённого выше списка, 

реализующие несложные рекурсивные алгоритмы; 

составлять и отлаживать программы на современном языке 

программирования общего назначения из приведённого выше списка, 

реализующие алгоритмы сортировки массивов, двоичного поиска в 

упорядоченном массиве; 

составлять и отлаживать программы на современном языке 

программирования общего назначения из приведённого выше списка, 

реализующие основные алгоритмы обработки двумерных массивов (матриц): 

заполнение двумерного массива случайными числами и с использованием 

формул, вычисление суммы элементов, максимального и минимального 

значений элементов строки, столбца, диапазона, поиск заданного значения; 

составлять и отлаживать программы на современном языке 

программирования общего назначения из приведённого выше списка, 

реализующие простые приёмы динамического программирования; 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

использовать для обработки данных в электронных таблицах 

встроенные функции (суммирование и подсчёт значений, отвечающих 
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заданному условию);  

использовать численные методы в электронных таблицах для решения 

задач из разных предметных областей: численного моделирования, решения 

уравнений и поиска оптимальных решений;  

разрабатывать веб-страницы, содержащие рисунки, списки и 

гиперссылки; 

приводить примеры сфер профессиональной деятельности, связанных с 

информатикой, программированием и современными информационно-

коммуникационными технологиями; 

приводить примеры перспективных направлений развития 

информационных технологий, в том числе искусственного интеллекта и 

машинного обучения; 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих 

в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе 

кибербуллинг, фишинг). 

 Тематическое планирование учебного предмета 

«Информатика» (углубленный уровень) 

Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП ООО и 

внесены под соответствующими пунктами в федеральной образовательной 

программе основного общего образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме 

будет прописано на начало учебного года учителем-предметником в «рабочей 

программе учителя» на основании распределённых часов по учебному плану 

на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочей программы в 

соответствие с ФГОС ООО (пункт 32.1) включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

№ 

п/п 

Тема Количество часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

Э(Ц)ОР  

1. 7 класс 

149.3.1. Цифровая грамотность. 

Компьютер – универсальное 

вычислительное устройство, работающее 

по программе. Типы компьютеров: 

персональные компьютеры, встроенные 

компьютеры, суперкомпьютеры. 

Мобильные устройства. Техника 

безопасности и правила работы на 

компьютере. 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем-

предметником в 

зависимости от 

нагрузки по 

учебному плану на 

текущий учебный 

год в рабочей 

Каждый учитель-

предметник в своей 

рабочей программе 

указывает в данном 

разделе возможное 

использование  

учебно-

методических 

материалов 

(мультимедийные 
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Основные компоненты компьютера и их 

назначение. Процессор. Оперативная и 

долговременная память. Устройства ввода 

и вывода. Сенсорный ввод, датчики 

мобильных устройств, средства 

биометрической аутентификации. 

История развития компьютеров и 

программного обеспечения. Поколения 

компьютеров. Современные тенденции 

развития компьютеров. 

Суперкомпьютеры. Параллельные 

вычисления. Персональный компьютер. 

Процессор и его характеристики (тактовая 

частота, разрядность). Оперативная 

память. Долговременная память. 

Устройства ввода и вывода. Объём 

хранимых данных (оперативная память 

компьютера, жёсткий диск и 

твердотельный накопитель, постоянная 

память смартфона) и скорость доступа для 

различных видов носителей. 

Программное обеспечение компьютера. 

Прикладное программное обеспечение. 

Системное программное обеспечение. 

Системы программирования. Правовая 

охрана программ и данных. Бесплатные и 

условно-бесплатные программы. 

Свободное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Типы файлов. 

Свойства файлов. Характерные размеры 

файлов различных типов (страница текста, 

электронная книга, фотография, запись 

песни, видеоклип, полнометражный 

фильм). 

Принципы построения файловых 

систем. Полное имя файла (папки, 

каталога). Путь к файлу (папке, каталогу).  

Файловый менеджер. Работа с файлами 

и папками (каталогами): создание, 

копирование, перемещение, 

переименование и удаление файлов и 

папок (каталогов). Поиск файлов. 

Архивация данных. Использование 

программ-архиваторов.  

Компьютерные вирусы и другие 

программе учителя программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровые программы, 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми для 

обучения и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленными в 

электронном 

(цифровом) виде и 

реализующими 

дидактические 

возможности ИКТ, 

содержание 

которых 

соответствует 

законодательству 

об образовании. 
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вредоносные программы. Программы для 

защиты от вирусов. 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть 

Интернет. Веб-страница, веб-сайт. 

Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. 

Поисковые системы. Поиск информации 

по ключевым словам и по изображению. 

Достоверность информации, полученной 

из Интернета. 

Современные сервисы интернет-

коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы 

информационной этики и права при работе 

в Интернете. Стратегии безопасного 

поведения в Интернете.  

149.3.2. Теоретические основы 

информатики. 

Информация – одно из основных 

понятий современной науки. Информация 

как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком, и информация как 

данные, которые могут быть обработаны 

автоматизированной системой. 

Дискретность данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, 

связанные с хранением, преобразованием 

и передачей данных. 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. 

Разнообразие языков и алфавитов. 

Естественные и формальные языки. 

Алфавит текстов на русском языке. 

Двоичный алфавит. Количество 

различных слов (кодовых комбинаций) 

фиксированной длины в двоичном 

алфавите. Преобразование любого 

алфавита к двоичному. Количество 

различных слов фиксированной длины в 

алфавите определённой мощности. 

Кодирование символов одного алфавита 

с помощью кодовых слов в другом 

алфавите, кодовая таблица, 

декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в 
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компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 

Информационный объём данных. Бит – 

минимальная единица количества 

информации – двоичный разряд. Байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы 

скорости передачи данных. Искажение 

данных при передаче. 

Кодирование текстов. Равномерный код. 

Неравномерный код. Кодировка ASCII. 

Восьмибитные кодировки. Понятие о 

кодировках UNICODE. Декодирование 

сообщений с использованием 

равномерного и неравномерного кода. 

Информационный объём текста. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. 

Модели RGB, CMYK, HSL. Глубина 

кодирования. Палитра. 

Растровое и векторное представление 

изображений. Пиксель. Оценка 

информационного объёма графических 

данных для растрового изображения. 

Кодирование звука. Разрядность и 

частота дискретизации. Количество 

каналов записи. Оценка информационного 

объёма звуковых файлов. 

149.3.3. Алгоритмы и 

программирование. 

Понятие алгоритма. Исполнители 

алгоритмов. Алгоритм как план 

управления исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи 

алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, 

программа). 

Алгоритмические конструкции. 

Конструкция «следование». Линейный 

алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность 

предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых 

действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и 

неполная формы. Выполнение и 

невыполнение условия (истинность и 
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ложность высказывания). Простые и 

составные условия. 

Конструкция «повторение»: циклы с 

заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. 

Вспомогательные алгоритмы. 

Использование параметров для изменения 

результатов работы вспомогательных 

алгоритмов. 

Анализ алгоритмов для исполнителей. 

Выполнение алгоритмов вручную и на 

компьютере. Синтаксические и 

логические ошибки. Отказы. 

Система координат в компьютерной 

графике. Изменение цвета пикселя. 

Графические примитивы: отрезок, 

прямоугольник, окружность (круг). 

Свойства контура (цвет, толщина линии) и 

заливки. Построение изображений из 

графических примитивов. 

Использование циклов для построения 

изображений. Штриховка замкнутой 

области простой формы (прямоугольник, 

треугольник с основанием, параллельным 

оси координат). 

Принципы анимации. Использование 

анимации для имитации движения 

объекта. Управления анимацией с 

помощью клавиатуры.  

149.3.4. Информационные технологии. 

Текстовые документы и их структурные 

элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ). 

Текстовый процессор – инструмент 

создания, редактирования и 

форматирования текстов. Правила набора 

текста.  

Редактирование текста. Свойства 

символов. Шрифт. Типы шрифтов 

(рубленые, с засечками, моноширинные). 

Полужирное и курсивное начертание. 

Свойства абзацев: границы, абзацный 

отступ, интервалы, выравнивание. 

Стилевое форматирование. 

Структурирование информации с 
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помощью списков и таблиц. 

Многоуровневые списки. Добавление 

таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые 

документы. Обтекание изображений 

текстом. Включение в текстовый документ 

диаграмм и формул. 

Параметры страницы, нумерация 

страниц. Добавление в документ 

колонтитулов, ссылок. 

Проверка правописания. Расстановка 

переносов. Голосовой ввод текста. 

Оптическое распознавание текста. 

Компьютерный перевод. Использование 

сервисов Интернете для обработки текста. 

Знакомство с графическими 

редакторами. Растровые рисунки. 

Использование графических примитивов. 

Операции редактирования графических 

объектов, в том числе цифровых 

фотографий: изменение размера, обрезка, 

поворот, отражение, работа с областями 

(выделение, копирование, заливка 

цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности. 

Векторная графика. Создание 

векторных рисунков встроенными 

средствами текстового процессора или 

других программ (приложений). 

Добавление векторных рисунков в 

документы. 

Подготовка мультимедийных 

презентаций. Слайд. Добавление на слайд 

текста и изображений. Работа с 

несколькими слайдами. 

Добавление на слайд аудиовизуальных 

данных. Анимация. Гиперссылки. 

2. 149.4.1. Теоретические основы 

информатики. 

Позиционные и непозиционные системы 

счисления. Алфавит. Основание. 

Развёрнутая форма записи числа. Перевод 

в десятичную систему чисел, записанных в 

других системах счисления. 

Римская система счисления. 
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Двоичная система счисления. Перевод 

натуральных чисел в двоичную систему 

счисления. Восьмеричная система 

счисления. Перевод чисел из 

восьмеричной системы в двоичную и 

десятичную системы и обратно. 

Шестнадцатиричная система счисления. 

Перевод чисел из шестнадцатиричной 

системы в двоичную, восьмеричную и 

десятичную системы и обратно. 

Арифметические операции в двоичной 

системе счисления. 

Представление целых чисел в Р-ичных 

системах счисления. Арифметические 

операции в Р-ичных системах счисления. 

Логические высказывания. Логические 

значения высказываний. Элементарные и 

составные высказывания. Логические 

операции: «и» (конъюнкция, логическое 

умножение), «или» (дизъюнкция, 

логическое сложение), «не» (логическое 

отрицание), «исключающее или» 

(сложение по модулю 2), «импликация» 

(следование), «эквиваленция» (логическая 

равнозначность). Приоритет логических 

операций. Определение истинности 

составного высказывания при известных 

значениях истинности входящих в него 

элементарных высказываний.  

Логические выражения. Правила записи 

логических выражений. Построение 

таблиц истинности логических 

выражений. Упрощение логических 

выражений. Законы алгебры логики. 

Построение логических выражений по 

таблице истинности. 

Логические элементы. Знакомство с 

логическими основами компьютера. 

Сумматор.  

149.4.2. Алгоритмы и 

программирование. 

Язык программирования (Python, C++, 

Java, C#). Система программирования: 

редактор текста программ, транслятор, 

отладчик. 
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Переменная: тип, имя, значение. Целые, 

вещественные и символьные переменные. 

Оператор присваивания. 

Арифметические выражения и порядок их 

вычисления. Операции с целыми числами: 

целочисленное деление, остаток от 

деления. Проверка делимости одного 

целого числа на другое. 

Операции с вещественными числами. 

Встроенные функции. 

Случайные (псевдослучайные) числа. 

Ветвления. Составные условия (запись 

логических выражений на изучаемом 

языке программирования). Нахождение 

минимума и максимума из двух, трёх и 

четырёх чисел. Решение квадратного 

уравнения, имеющего вещественные 

корни. Логические переменные. 

Диалоговая отладка программ: 

пошаговое выполнение, просмотр 

значений величин, отладочный вывод, 

выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для 

нахождения наибольшего общего 

делителя двух натуральных чисел. 

Разбиение записи натурального числа в 

позиционной системе с основанием, 

меньшим или равным 10, на отдельные 

цифры. Разложение натурального числа на 

простые сомножители. 

Цикл с переменной. Алгоритм проверки 

натурального числа на простоту. 

Анализ алгоритмов. Определение 

возможных результатов работы алгоритма 

при заданном множестве входных данных, 

определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату. 

Обработка потока данных: вычисление 

количества, суммы, среднего 

арифметического, минимального и 

максимального значений элементов 

последовательности, удовлетворяющих 

заданному условию. 

Обработка символьных данных. 

Символьные (строковые) переменные. 
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Посимвольная обработка строк. Подсчёт 

частоты появления символа в строке. 

Встроенные функции для обработки строк. 

Табличные величины (массивы). 

Одномерные массивы. Составление и 

отладка программ, реализующих типовые 

алгоритмы обработки одномерных 

числовых массивов, на одном из языков 

программирования (Python, C++, Java, C#): 

заполнение числового массива 

случайными числами, в соответствии с 

формулой или путём ввода чисел, 

нахождение суммы элементов массива; 

линейный поиск заданного значения в 

массиве, подсчёт элементов массива, 

удовлетворяющих заданному условию, 

нахождение минимального 

(максимального) элемента массива. 

Понятие о сложности алгоритмов. 

149.4.3. Информационные технологии. 

Понятие об электронных таблицах. 

Типы данных в ячейках электронной 

таблицы. Редактирование и 

форматирование таблиц. Встроенные 

функции для поиска максимума, 

минимума, суммы и среднего 

арифметического. Сортировка и 

фильтрация данных в выделенном 

диапазоне. Построение диаграмм 

(гистограмма, круговая диаграмма, 

точечная диаграмма). Выбор типа 

диаграммы. 

Преобразование формул при 

копировании. Относительная, абсолютная 

и смешанная адресация. 

 

3. 149.5.1. Цифровая грамотность. 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса 

узлов. Сетевое хранение данных. Методы 

индивидуального и коллективного 

размещения новой информации в 

Интернете. Большие данные (интернет-

данные, в частности данные социальных 

сетей). 

Разработка веб-страниц. Язык HTML. 
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Структура веб-страницы. Заголовок и тело 

страницы. Логическая разметка: 

заголовки, абзацы. Разработка страниц, 

содержащих рисунки, списки и 

гиперссылки. 

Понятие об информационной 

безопасности. Угрозы информационной 

безопасности при работе в глобальной 

сети и методы противодействия им. 

Правила безопасной аутентификации. 

Защита личной информации в Интернете. 

Безопасные стратегии поведения в 

Интернете. Предупреждение вовлечения в 

деструктивные и криминальные формы 

сетевой активности (кибербуллинг, 

фишинг и другие формы сетевой 

активности). 

Виды деятельности в Интернете. 

Интернет-сервисы: коммуникационные 

сервисы (почтовая служба, 

видеоконференции и другие сервисы), 

справочные службы (карты, расписания и 

другие), поисковые службы, службы 

обновления программного обеспечения. 

Сервисы государственных услуг.  

Облачные хранилища данных. Средства 

совместной разработки документов 

(онлайн-офисы). Программное 

обеспечение как веб-сервис: онлайновые 

текстовые и графические редакторы, 

среды разработки программ.  

149.5.2. Теоретические основы 

информатики. 

Модель. Задачи, решаемые с помощью 

моделирования. Классификации моделей. 

Материальные (натурные) и 

информационные модели. Непрерывные и 

дискретные модели. Имитационные 

модели. Игровые модели. Оценка 

соответствие модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Табличные модели. Таблица как 

представление отношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, 

удовлетворяющих заданному условию. 
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Разработка однотабличной базы данных. 

Составление запросов к базе данных с 

помощью визуального редактора. 

Граф. Вершина, ребро, путь. 

Ориентированные и неориентированные 

графы. Длина (вес) ребра. Весовая матрица 

графа. Длина пути между вершинами 

графа. Поиск оптимального пути в графе. 

Начальная вершина (источник) и конечная 

вершина (сток) в ориентированном графе. 

Вычисление количества путей в 

направленном ациклическом графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, 

ребро (дуга) дерева. Высота дерева. 

Поддерево. Примеры использования 

деревьев. Перебор вариантов с помощью 

дерева. 

Понятие математической модели. 

Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) 

моделирования. Отличие математической 

модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания 

объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: 

постановка задачи, построение 

математической модели, программная 

реализация, тестирование, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его 

результатов, уточнение модели.  

149.5.3. Алгоритмы и 

программирование. 

Разбиение задачи на подзадачи. 

Вспомогательные алгоритмы 

(подпрограммы, процедуры, функции). 

Параметры как средство изменения 

результатов работы подпрограммы. 

Результат функции. Логические функции. 

Рекурсия. Рекурсивные подпрограммы 

(процедуры, функции). Условие 

окончания рекурсии (базовые случаи). 

Применение рекурсии для перебора 

вариантов. 

Сортировка массивов. Встроенные 

возможности сортировки выбранного 
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языка программирования. Сортировка по 

нескольким критериям (уровням). 

Двоичный поиск в упорядоченном 

массиве. 

Двумерные массивы (матрицы). 

Основные алгоритмы обработки 

двумерных массивов (матриц): заполнение 

двумерного массива случайными числами 

и с использованием формул, вычисление 

суммы элементов, минимума и максимума 

строки, столбца, диапазона, поиск 

заданного значения. 

Динамическое программирование. 

Задачи, решаемые с помощью 

динамического программирования: 

вычисление функций, заданных 

рекуррентной формулой, подсчёт 

количества вариантов, выбор 

оптимального решения. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. 

Получение сигналов от цифровых 

датчиков (касания, расстояния, света, 

звука и другого). Примеры использования 

принципа обратной связи в системах 

управления техническими устройствами, в 

том числе в робототехнике. Примеры 

роботизированных систем (система 

управления движением в транспортной 

системе, сварочная линия автозавода, 

автоматизированное управление 

отоплением дома, автономная система 

управления транспортным средством и 

другие системы).  

149.5.4. Информационные технологии. 

Условные вычисления в электронных 

таблицах. Суммирование и подсчёт 

значений, отвечающих заданному 

условию. Обработка больших наборов 

данных. 

Динамическое программирование в 

электронных таблицах. 

Численное моделирование в 

электронных таблицах. Численное 

решение уравнений с помощью подбора 

параметра. Поиск оптимального решения. 
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Роль информационных технологий в 

развитии экономики мира, страны, 

региона.  

Открытые образовательные ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и 

информационными технологиями: веб-

дизайнер, программист, разработчик 

мобильных приложений, тестировщик, 

архитектор программного обеспечения, 

специалист по анализу данных, системный 

администратор.  

Знакомство с перспективными 

направлениями развития 

информационных технологий (на примере 

искусственного интеллекта и машинного 

обучения). Системы умного города 

(компьютерное зрение и анализ больших 

данных). 

 

2.1.16. Рабочая программа по учебному предмету «История» 

Рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная 

область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – 

программа по истории, история) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

истории и и дополнена общим тематическим планированием в целях 

приведения структуры рабочей программы в соответствие с требованием 

ФГОС ООО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей 

программы по истории. 

Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «История» разработана с целью оказания 

методической помощи учителю истории в создании рабочей программы по 

учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 

образовании и активные методики обучения. 

Программа учебного предмета «История» дает представление о целях, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «История», устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса. 

Место учебного предмета «История» в системе основного общего 

образования определяется его познавательным и мировоззренческим 
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значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей во 

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

важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, 

культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. 

История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи 

прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и 

развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в 

учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание 

места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

овладение знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству – многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в 

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания 

в учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Общее число часов для изучения истории, – 340, в 5–9 классах по 2 часа 

в неделю при 34 учебных неделях, в 9 классе рекомендуется предусмотреть 17 

часов на изучение модуля «Введение в новейшую историю России».  
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Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в 

пределах одного класса может варьироваться. 

Таблица 1 

Структура и последовательность изучения курсов в рамках учебного 

предмета «История» 

Клас

с 
Курсы в рамках учебного предмета «История» 

Примерное 

количество 

учебных 

часов 

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68 

6 Всеобщая история. История Средних веков.  

История России. От Руси к Российскому государству 

23 

45 

7 Всеобщая история. История нового времени. Конец XV—XVII 

вв. 

История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого 

княжества к царству 

23 

 

45 

8 Всеобщая история. История нового времени. XVIII в. История 

России. Россия в конце XVII— XVIII вв.: от царства к империи 

23 

45 

9 Всеобщая история. История нового времени. XIX — начало ХХ 

в. 

История России. Российская империя в XIX — начале ХХ в. 

 

68  

9 Модуль «Введение в новейшую историю России» 17 

 

Содержание обучения в 5 классе 

История Древнего мира.  

Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. 

Специальные (вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая 

хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

 

Первобытность.  

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека 

разумного. Охота и собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые 

отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. 

Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. 

Переход от родовой к соседской общине. Появление знати. Представления об 

окружающем мире, верования первобытных людей. Искусство первобытных 

людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

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

мира. 

Древний Восток.  

Понятие «Древний Восток». Карта древневосточного мира. 

Древний Египет.  

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение 

государственной власти. Объединение Египта. Управление государством 

(фараон, вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. 

Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. 

Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при 

Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. 

Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних 

египтян (астрономия, математика, медицина). Письменность (иероглифы, 

папирус). Открытие Ж.Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта 

(архитектура, рельефы, фрески). 

Древние цивилизации Месопотамии.  

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. 

Древнейшие города-государства. Создание единого государства. 

Письменность. Мифы и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные 

сокровища Ниневии. Гибель империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города 

Вавилона. 

Восточное Средиземноморье в древности.  

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие 

ремесёл, караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская 

колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и её население. 

Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные 

верования. Ветхозаветные предания. 

Персидская держава.  

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, 

Дарий I. Расширение территории державы. Государственное устройство. 

Центр и сатрапии, управление империей. Религия персов. 

Древняя Индия.  

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие 

города-государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. 
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Государство Гуптов. Общественное устройство, варны. Религиозные 

верования древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и 

распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и 

литература, художественная культура, научное познание). 

Древний Китай.  

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия 

жизни населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. 

Цинь Шихуанди. Возведение Великой Китайской стены. Правление династии 

Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп 

населения. Развитие ремесёл и торговли. Великий шёлковый путь. 

Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения 

древних китайцев. Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм.  

Древнейшая Греция.  

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие 

государства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства 

Ахейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских 

племён. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

Греческие полисы.  

Подъём хозяйственной жизни после «тёмных веков». Развитие земледелия и 

ремесла. Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и 

демос. Великая греческая колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их 

значение. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 

Организация военного дела. Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва 

при Марафоне, её значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. 

Битва при Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в 

Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная 

жизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, 

итоги. Упадок Эллады. 

Культура Древней Греции.  

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

Греческая философия. Школа и образование. Литература. Греческое 

искусство: архитектура, скульптура. Повседневная жизнь и быт древних 

греков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческие игры в 

Олимпии. 

Македонские завоевания. Эллинизм.  
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Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над 

греческими полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его 

завоевания на Востоке. Распад державы Александра Македонского. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Александрия Египетская. 

Древний Рим.  

Возникновение Римского государства.  

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские 

города-государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим 

эпохи царей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и 

законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание 

Римом Италии. 

Римские завоевания в Средиземноморье.  

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение 

Карфагена. Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские 

провинции. 

Поздняя Римская республика. Гражданские войны.  

Подъём сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную 

реформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, 

итоги. Гражданская война и установление диктатуры Суллы. Восстание 

Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай 

Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. 

Победа Октавиана. 

Расцвет и падение Римской империи.  

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: 

завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление. Римское 

гражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение и 

распространение христианства. Император Константин I, перенос столицы в 

Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную 

части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной 

Римской империи. 

Культура Древнего Рима.  

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство. Цицерон. 

Развитие наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, 

скульптура. Пантеон. 

Обобщение.  

Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 

Содержание обучения в 6 классе 
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Всеобщая история. История Средних веков.  

Введение.  

Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация 

Средневековья. 

Народы Европы в раннее Средневековье.  

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. 

Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. 

Салическая правда. Принятие франками христианства. 

Франкское государство в VIII‒IX вв. Усиление власти майордомов. Карл 

Мартелл и его военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление 

империей. «Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины и 

значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная 

Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: 

общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. 

Возникновение Венгерского королевства. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. 

Византийская империя в VI‒ХI вв.  

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; 

Юстиниан. Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия и 

славяне. Власть императора и церковь. Церковные соборы. Культура 

Византии. Образование и книжное дело. Художественная культура 

(архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

 Арабы в VI‒ХI вв.  

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. 

Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. 

Хиджра. Победа новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, 

его расцвет и распад. Культура исламского мира. Образование и наука. Роль 

арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура. 

Средневековое европейское общество.  

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное 

землевладение. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок 

сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: зависимость от сеньора, 

повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города ‒ центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов за самоуправление. 

Средневековые города-республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые 

пути в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. 

Образ жизни и быт горожан. 
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Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 

православие. Борьба пап за независимость церкви от светской власти. 

Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. 

Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в ХII‒ХV вв.  

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в 

ХII‒ХV вв. Польско-литовское государство в XIV‒XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские государства в XII‒XV вв. Развитие экономики в европейских 

странах в период зрелого Средневековья. Обострение социальных 

противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское 

движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХII‒ХV вв. Экспансия 

турок-османов. Османские завоевания на Балканах. Падение 

Константинополя. 

Культура средневековой Европы.  

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни 

человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной 

культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их творения. Изобретение европейского 

книгопечатания; И. Гутенберг. 

Страны Востока в Средние века.  

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение 

Византии), управление империей, положение покоренных народов. 

Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века: образование государства, власть императоров и управление 

сёгунов. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, 

Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные 

искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки в Средние века.  

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные 

верования, культура. Появление европейских завоевателей. 
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Обобщение. 

Историческое и культурное наследие Средних веков. 

История России. От Руси к Российскому государству.  

Введение.  

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации 

российской истории. Источники по истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое 

искусство. Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода 

от присваивающего хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры древнейшей металлургии. Кочевые общества 

евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и её роль 

в распространении культурных взаимовлияний. Появление первого в мире 

колёсного транспорта.  

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы 

и скифская культура. Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Боспорское царство. Пантикапей. Античный Херсонес. 

Скифское царство в Крыму. Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос 

о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви ‒ восточных, западных и южных. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи ‒ балты и финно-угры. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока, 

Тюркский каганат, Хазарский каганат, Волжская Булгария. 

150.4.2.3. Русь в IX ‒ начале XII в.  

150.4.2.3.1. Образование государства Русь. Исторические условия 

складывания русской государственности: природно-климатический фактор и 

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

политической и этнической карты континента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования государства. 

Русь. Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые 

русские князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, 

Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в 
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международной торговле. Путь «из варяг в греки». Волжский торговый путь. 

Языческий пантеон. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

150.4.2.3.2. Русь в конце X ‒ начале XII в. Территория и население 

государства Русь (Русская земля). Крупнейшие города Руси. Новгород как 

центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси, волости. Органы власти: 

князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за 

власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при 

Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. 

Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. 

Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская 

Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами 

(Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Херсонес в культурных контактах Руси и Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. 

Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и 

хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение 

грамотности, берестяные грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление 

древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения 

летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. 

Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. 

Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 

Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное 

дело и оружие. 

Русь в середине XII ‒ начале XIII в.  

Формирование системы земель ‒ самостоятельных государств. Важнейшие 

земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, 

Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый 

статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права; 

внешняя политика русских земель. 
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Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово 

о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский 

собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-

Польского. 

Русские земли и их соседи в середине XIII ‒ XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой 

Орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое ордынское 

иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства 

и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: 

Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль 

вече и князя. Новгород и немецкая Ганза. 

Ордены крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в 

ордынский период русской истории. Святитель Алексий Московский и 

преподобный Сергий Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в 

XIII‒XV вв. Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, 

культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства 

во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское 

ханство. Касимовское ханство. Народы Северного Кавказа. Итальянские 

фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и другие) и их роль в системе 

торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира 

в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное 

взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. 
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Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Формирование единого Русского государства в XV в.  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в 

Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и 

Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским 

орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва 

‒ третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого 

князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое 

и церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация 

великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии 

Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. 

Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого Русского государства. 

Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение 

за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен 

мирового искусства. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в 

древнерусский и раннемосковский периоды. 

Наш край с древнейших времен до конца XV в. Материал по истории 

своего края привлекается при рассмотрении ключевых событий и 

процессов отечественной истории. 

Обобщение.  

Содержание обучения в 7 классе 

Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV ‒ XVII в.  

Введение.  

Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории 

Нового времени. 

Великие географические открытия.  

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами 

морских путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский 

договор 1494 г. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. 

Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и открытие Австралии. 

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

Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточного 
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морского пути в Китай и Индию. Политические, экономические и культурные 

последствия Великих географических открытий конца XV‒XVI в. 

Изменения в европейском обществе в XVI‒XVII вв.  

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление 

мануфактур. Возникновение капиталистических отношений. Распространение 

наемного труда в деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. 

Изменения в сословной структуре общества, появление новых социальных 

групп. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

Реформация и контрреформация в Европе.  

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. 

Развертывание Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Кальвинизм. Религиозные войны. 

Борьба католической церкви против реформационного движения. 

Контрреформация. Инквизиция. 

Государства Европы в XVI‒XVII вв.  

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление 

раздробленности. Борьба за колониальные владения. Начало формирования 

колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и 

внешняя политика испанских Габсбургов. Национально-освободительное 

движение в Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

Нидерландской революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация 

управления страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. 

Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. 

Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и 

деревнях. Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. 

Генрих VIII и королевская реформация. «Золотой век» Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы 

революции. Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Реставрация Стюартов. Славная революция. 

Становление английской парламентской монархии. 

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

вне его. Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских 

народов. Образование Речи Посполитой. 

Международные отношения в XVI‒XVII вв.  

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. 

Столкновение интересов в приобретении колониальных владений и 
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господстве на торговых путях. Противостояние османской экспансии в 

Европе. Образование державы австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя 

война. Вестфальский мир. 

Европейская культура в раннее Новое время.  

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное 

Возрождение. Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. 

Сервантес, У. Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, 

классицизм). Французский театр эпохи классицизма. Развитие науки: 

переворот в естествознании, возникновение новой картины мира. 

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

рационализма. 

150.5.1.8. Страны Востока в XVI‒XVII вв.  

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: 

завоеватель, законодатель. Управление многонациональной империей. 

Османская армия. Индия при Великих Моголах. Начало проникновения 

европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и 

социальная политика государства. Утверждение маньчжурской династии Цин. 

Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сёгуната Токугава, 

укрепление централизованного государства. 

«Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в 

XVI‒XVII вв. 

Обобщение.  

Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 

История России. Россия в XVI‒XVII вв.: от Великого княжества к царству. 

Россия в XVI в.  

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского 

княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские 

государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, её роль в управлении государством. 

«Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, 

система кормлений. Государство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление 

удельных князей великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 
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Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. 

Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 

«Избранная рада»: её состав и значение. Появление Земских соборов: 

дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. 

Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская 

реформа ‒ формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и 

«Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 

государства. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях. Укрепление 

южных границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация 

Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской 

войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-

ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения 

крестьян: Указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-

угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. 

Служилые татары. Сосуществование религий в Российском государстве. 

Русская православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. 

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

последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного. 

Результаты и цена преобразований. 

 Россия в конце XVI в. Царь Фёдор Иванович. Борьба за власть в боярском 

окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. 

Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в 

Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Строительство 

российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 

крестьянства: Указ об «урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей. 

Смута в России.  

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание 

на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении 

боярства. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического 

кризиса. 
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Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и 

убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь 

самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 

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

Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление Речи 

Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор 

об избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Подъём национально-освободительного 

движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение 

города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет всея земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

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

государственности. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. 

Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский 

мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с 

Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени. 

Россия в XVII в.  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Фёдоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в 

управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли 

Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. 

Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная 

ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских 

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

деятельности. Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в 

Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая 

(податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 
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специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый 

уставы. Торговля с европейскими странами и Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 

город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, 

служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. 

Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-

Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение оформления 

крепостного права и территория его распространения. Денежная реформа 1654 

г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана 

Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. 

Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: 

противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с 

Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-

шведская война 1656-1658 гг. и её результаты. Укрепление южных рубежей. 

Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. 

Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 

маньчжурами и империей Цин (Китаем). 

150.5.2.3.5. Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха 

Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семёна Дежнёва. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова 

и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья 

и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 

русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты. 

Культурное пространство XVI–XVII вв.  

Изменения в картине мира человека в XVI‒XVII вв. и повседневная жизнь. 

Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. 

Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоёв 

населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок 

Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-

Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Фёдор Конь. Приказ 
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каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон 

Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. 

Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика 

Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. 

Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля ‒ первое учебное 

пособие по истории. 

Наш край в XVI‒XVII вв. 

Обобщение. 

 

Содержание обучения в 8 классе 

Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в.  

Введение.  

Век Просвещения.  

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и 

распространение идей рационализма. Английское Просвещение; Д. Локк и Т. 

Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция ‒ 

центр Просвещения. Философские и политические идеи Ф. Вольтера, 

Ш. Монтескьё, Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). 

Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. 

Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти и 

общества. «Союз королей и философов». 

Государства Европы в XVIII в.  

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. 

Просвещённый абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в 

отношении сословий: старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь. 

Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти. 

Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. 

Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические 

изобретения и создание первых машин. Появление фабрик, замена ручного 

труда машинным. Социальные и экономические последствия промышленного 

переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. 

Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. 

Попытки проведения реформ. Королевская власть и сословия. 
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Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII 

в. Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. 

Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. 

Реформы просвещённого абсолютизма. Итальянские государства: 

политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью 

итальянских земель. 

 Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего 

развития, ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла 

III. Попытки проведения реформ в Португалии. Управление колониальными 

владениями Испании и Португалии в Южной Америке. Недовольство 

населения колоний политикой метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость.  

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских 

переселенцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. 

Южные и северные колонии: особенности экономического развития и 

социальных отношений. Противоречия между метрополией и колониями. 

«Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774) и начало 

Войны за независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной 

армии под командованием Д. Вашингтона. Принятие Декларации 

независимости (1776). Перелом в войне и её завершение. Поддержка 

колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция 

(1787). «Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания 

североамериканскими штатами независимости. 

Французская революция конца XVIII в.  

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы 

революции. Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. 

Политические течения и деятели революции (Ж. Дантон, Ж-П. Марат). 

Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский кризис. 

Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. 

Политическая борьба в годы республики. Конвент и «революционный порядок 

управления». Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ 

от основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый 

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

Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18-19 брюмера 

(ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и значение 

революции. 

Европейская культура в XVIII в.  

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, 

астрономов. Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение 
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географических открытий. Распространение образования. Литература XVIII 

в.: жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: классицизм, 

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

авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь 

обитателей городов и деревень. 

Международные отношения в XVIII в.  

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в 

международных отношениях в XVIII в. Северная война (1700-1721). 

Династические войны «за наследство». Семилетняя война (1756-1763). 

Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций против 

революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

 

Страны Востока в XVIII в.  

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. 

Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих 

Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение британского 

владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских 

императоров, система управления страной. Внешняя политика империи Цин; 

отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. 

Сёгуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в. 

История России. Россия в конце XVII‒XVIII в.: от царства к империи.  

Введение. 

Россия в эпоху преобразований Петра I.  

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII 

в. Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало 

царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. 

Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и 

корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. 

Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма 

и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение 

его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. 

Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: 

расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. 

Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 
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Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и 

Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации 

управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург ‒ новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного 

флота. Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Положение инославных конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти 

XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в 

начале войны и их преодоление. Битва при деревне Лесная и победа под 

Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса 

Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление 

России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского 

начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. 

Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, 

гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. 

Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, 

портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего 

барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. «Юности 

честное зерцало». Новые формы общения в дворянской среде. Ассамблеи, 

балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 

Петра I в русской культуре. 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты.  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической 

карьеры А.Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. 

Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 
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Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. 

Переход Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с 

Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. 

Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 

Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. 

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

войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 

1762 г. 

 

 

Россия в 1760-1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I.  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. «Просвещённый абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска 

ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство ‒ «первенствующее 

сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному 

управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение 

привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация 

управления на окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной 

Украине и Войска Запорожского. Формирование Кубанского казачества. 

Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские 

восстания. Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной 

деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и 

оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике 

страны. 
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Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, 

помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаёмный труд. 

Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. 

Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и другие. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие 

Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, 

Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового 

баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание 

под предводительством Емельяна Пугачёва. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и 

Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и 

развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., её основные задачи. 

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

Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, 

победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, 

Одессы, Херсона. Г.А. Потёмкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до 

начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях 

сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе 

с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Борьба 

поляков за национальную независимость. Восстание под предводительством 

Т. Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и её влияние на политику страны. 

Основные принципы внутренней политики. Ограничение дворянских 

привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов 

«просвещённого абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 

характера государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии 

и Манифест о «трёхдневной барщине». Политика по отношению к дворянству, 

взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики. 

Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 
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Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в 

Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. 

Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его 

журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой 

светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с 

культурой стран Европы. Масонство в России. Распространение в России 

основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, 

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

художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни 

и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу 

столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение 

страны ‒ главная задача российской науки. Географические экспедиции. 

Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного 

побережья Америки. Российско-американская компания. Исследования в 

области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие 

русского литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. М.В. 

Ломоносов и его роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. 

Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в 

городе Санкт-Петербурге и г. Москве, Института благородных девиц в 

Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из 

дворянства. Московский университет ‒ первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство города Санкт-Петербурга, 

формирование его городского плана. Регулярный характер застройки города 

Санкт-Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре города Москвы и 

города Санкт-Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, 

Ф.Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 

произведения. Академия художеств в городе Санкт-Петербурге. Расцвет 
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жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия. 

Наш край в XVIII в. 

 Обобщение. 

Содержание обучения в 9 классе 

Всеобщая история. История Нового времени. XIX ‒ начало ХХ в.  

Введение.  

Европа в начале XIX в.  

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. 

Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. 

Политика Наполеона в завоёванных странах. Отношение населения к 

завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в 

Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные 

участники, решения. Создание Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, 

социальные отношения, политические процессы.  

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. 

Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. 

Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий. 

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

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. 

Великобритания: борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание 

освободительных движений. Освобождение Греции. Европейские революции 

1830 г. и 1848-1849 гг. Возникновение и распространение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ ‒ начале ХХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее 

движение. Политические и социальные реформы. Британская колониальная 

империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. 

Активизация колониальной экспансии. Франко-германская война 1870-1871 

гг. Парижская коммуна. 

Италия. Подъём борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, 

Д. Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор Эммануил 

II. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. 

Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная 
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политика. Включение империи в систему внешнеполитических союзов и 

колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX ‒ 

начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, 

положение народов, национальные движения. Провозглашение 

дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские народы: 

борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг., её итоги. 

Соединённые Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. 

Гражданская война (1861-1865): причины, участники, итоги. А. Линкольн. 

Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце XIX ‒ начале ХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. 

Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. 

Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. 

Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий. 

Страны Латинской Америки в XIX ‒ начале ХХ в.  

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное 

общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Влияние США на страны Латинской Америки. Традиционные отношения; 

латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910-1917 

гг.: участники, итоги, значение. 

Страны Азии в ХIХ ‒ начале ХХ в.  

    Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие 

Японии». Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в 

экономике и социальных отношениях. Переход к политике завоеваний. 

Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» 

Китая. Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911-

1913 гг. Сунь Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. 

Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 

1908-1909 гг. 

Революция 1905-1911 г. в Иране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. 

Восстание сипаев (1857-1859). Объявление Индии владением британской 
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короны. Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. Создание 

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

Народы Африки в ХIХ ‒ начале ХХ в.  

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и 

традиционные общественные отношения в странах Африки. Выступления 

против колонизаторов. Англо-бурская война. 

Развитие культуры в XIX ‒ начале ХХ в.  

Научные открытия и технические изобретения в XIX ‒ начале ХХ в. 

Революция в физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие 

философии, психологии и социологии. 

Распространение образования. Технический прогресс и изменения в 

условиях труда и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX 

‒ начала ХХ в. Эволюция стилей в литературе, живописи: классицизм, 

романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в 

архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX ‒ начале XX в.  

Венская система международных отношений. Внешнеполитические 

интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная 

конференция (1899). Международные конфликты и войны в конце XIX ‒ 

начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, 

боснийский кризис). Балканские войны. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в. 

История России. Российская империя в XIX ‒ начале XX в.  

Введение.  

Александровская эпоха: государственный либерализм.  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. Негласный комитет. Реформы государственного управления. М.М. 

Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805-1807 гг. 

Тильзитский мир. Война со Швецией 1808-1809 г. и присоединение 

Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 

1812 г. ‒ важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский 

конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в 

европейской политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 
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Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 

Польская конституция 1815 г. Военные поселения. 

Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 

Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм.  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политического консерватизма. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д. Киселёва 1837-1841 гг. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и 

Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». 

Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. 

Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 

переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного 

строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление. 

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

университетов в формировании независимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 

зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

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

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 

центральный пункт общественных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль 

империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и 
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университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение 

комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть 

европейской культуры. 

Народы России в первой половине XIX в.  

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная 

церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. 

Особенности административного управления на окраинах империи. Царство 

Польское. Польское восстание 1830-1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II.  

Реформы 1860-1870-х гг. ‒ движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 

строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской 

войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Россия в 1880-1890-х гг.  

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития 

России. Государственный национализм. Реформы и контрреформы. Политика 

консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. 

Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда. Права 

университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. 

Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 

Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции 

и новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. 

Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения в 
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города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 

общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной 

жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение 

грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 

культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Становление национальной научной школы и её вклад в мировое научное 

знание. Достижения российской науки. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи.  

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 

национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. 

Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных 

культур и народов. Национальная политика самодержавия. Укрепление 

автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский 

вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний 

Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые 

миссионеры. 

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений.  

Общественная жизнь в 1860-1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 

дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной 

мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности 

в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и 

воля» и её раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический 

терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 
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Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». I съезд РСДРП. 

Россия на пороге ХХ в.  

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. 

Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его 

роль в индустриализации страны. Россия ‒ мировой экспортер хлеба. 

Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. Разложение 

сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. 

Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские 

слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 

Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской 

идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты 

и национально-культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. 

Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма в 

России. Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту 

министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных 

протестов. Деятельность профессиональных революционеров. Политический 

терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, 

крестьян, средних городских слоёв, солдат и матросов. Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование 

многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-

революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. 

Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. 

Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 
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Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа 

системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований 

и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъём. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в 

ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в 

художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. 

«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. 

Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской 

школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Наш край в XIX ‒ начале ХХ в. 

Обобщение.  

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне 

основного общего образования 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской 

гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение 

к достижениям своей Родины ‒ России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической 

традиции и примеров гражданского служения Отечеству; готовность к 

выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде; 
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3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных 

духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные 

ценности и нормы современного российского общества в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения 

истории как знания о развитии человека и общества, о социальном, 

культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение 

навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 

формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей 

современного общественного сознания; 

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном 

многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как 

воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других 

народов; 

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: 

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе ‒ на 

основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного 

физического и духовного развития человека в исторических обществах (в 

античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

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

значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и 

общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и 

современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического 

опыта взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального 

характера экологических проблем современного мира и необходимости 

защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной 

среды: представления об изменениях природной и социальной среды в 
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истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении 

совместной деятельности для конструктивного ответа на природные и 

социальные вызовы. 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, 

схем);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий; 

сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; 

формулировать и обосновывать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

определять познавательную задачу;  

намечать путь её решения и осуществлять подбор исторического 

материала, объекта;  

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий;  

соотносить полученный результат с имеющимся знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие). 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и другие) ‒ извлекать информацию из источника; 

различать виды источников исторической информации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации 

источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно). 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
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представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать 

различие и сходство высказываемых оценок;  

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 

письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, 

проекта;  

осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной 

работы как эффективного средства достижения поставленных целей;  

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные 

проекты по истории, в том числе ‒ на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои 

действия с другими членами команды. 

У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной 

работы (выявление проблемы, требующей решения; составление плана 

действий и определение способа решения); 

владеть приёмами самоконтроля ‒ осуществление самоконтроля, 

рефлексии и самооценки полученных результатов; 

вносить коррективы в свою работу с учётом установленных ошибок, 

возникших трудностей. 

У обучающегося будут сформированы умения в сфере эмоционального 

интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в 

отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий 

другого (в исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учётом позиций и 

мнений других участников общения. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне 

основного общего образования должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории разных стран и народов с историческими 
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периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории 

родного края и истории России, определять современников исторических 

событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов 

народов в различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для 

решения учебных и практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана 

об исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, 

истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание 

исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого 

периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ ‒ начала 

XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая 

Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны 

с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги 

и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в 

различные исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или 

предложенную точку зрения с использованием фактического материала, в том 

числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: 

письменные, вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения 

познавательной задачи исторические источники разных типов (в том числе по 

истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; соотносить извлечённую информацию с 

информацией из других источников при изучении исторических событий, 

явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); 

характеризовать на основе исторической карты (схемы) исторические 

события, явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на 

исторической карте (схеме), с информацией из других источников; 
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12) умение анализировать текстовые, визуальные источники 

исторической информации, представлять историческую информацию в виде 

таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации в справочной литературе, 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность 

информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов 

России.  

Положения ФГОС ООО развёрнуты и структурированы в программе по 

истории в виде планируемых результатов, относящихся к ключевым 

компонентам познавательной деятельности обучающихся при изучении 

истории, от работы с хронологией и историческими фактами до применения 

знаний в общении, социальной практике. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «История» 

включают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, 

разных народов и государств; о преемственности исторических эпох; о месте 

и роли России в мировой истории; 

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях 

отечественной и всемирной истории; 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 

4) умение работать с основными видами современных источников 

исторической информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и другие), оценивая 

их информационные особенности и достоверность с применением 

метапредметного подхода;  

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, 

изобразительными и вещественными источниками ‒ извлекать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, определять информационную ценность и значимость 

источника; 
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6) способность представлять описание (устное или письменное) 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

мировой истории и их участников, основанное на знании исторических 

фактов, дат, понятий; 

7) владение приёмами оценки значения исторических событий и 

деятельности исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания как основу диалога в 

поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира; 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов 

прошлого с важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в. 

Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том 

числе введением отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую 

историю России», предваряющего систематическое изучение отечественной 

истории XX‒XXI вв. в 10-11 классах. Изучение данного модуля призвано 

сформировать базу для овладения знаниями об основных этапах и ключевых 

событиях истории России Новейшего времени (Российская революция 1917-

1922 гг., Великая Отечественная война 1941-1945 гг., распад СССР, 

возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 

Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, 

в них органично сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие 

и метапредметные компоненты. 

Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных 

обучающимися знаниях и видах деятельности. Они представлены в 

следующих основных группах: 

1) знание хронологии, работа с хронологией: указывать 

хронологические рамки и периоды ключевых процессов, даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории, соотносить год с веком, 

устанавливать последовательность и длительность исторических событий; 

2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать 

место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; группировать (классифицировать) факты по различным признакам; 

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

атласах, на электронных носителях и других): читать историческую карту с 

использованием на легенду, находить и показывать на исторической карте 
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территории государств, маршруты передвижений значительных групп людей, 

места значительных событий и другие. 

4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных 

источников): проводить поиск необходимой информации в одном или 

нескольких источниках (материальных, письменных, визуальных и другие), 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, 

высказывать суждение об информационной (художественной) ценности 

источника; 

5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 

исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ 

жизни, занятия людей в различные исторические эпохи, составлять описание 

исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций 

учебника, дополнительной литературы, макетов и другое; 

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

источника, факт историка), соотносить единичные исторические факты и 

общие явления; называть характерные, существенные признаки исторических 

событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических 

понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в них общее 

и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических 

событий; 

7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических 

событий и личностей, изложенные в учебной литературе, объяснять, какие 

факты, аргументы лежат в основе отдельных точек зрения; определять и 

объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий и личностей в истории; составлять характеристику 

исторической личности (по предложенному или самостоятельно 

составленному плану); 

8) применение исторических знаний и умений: опираться на 

исторические знания при выяснении причин и сущности, а также оценке 

современных событий, использовать знания об истории и культуре своего и 

других народов как основу диалога в поликультурной среде, способствовать 

сохранению памятников истории и культуры. 

Предметные результаты изучения истории в 5 классе 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, 

до нашей эры, наша эра); 

называть даты важнейших событий истории Древнего мира, по дате 

устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; 
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определять длительность и последовательность событий, периодов 

истории Древнего мира, вести счёт лет до нашей эры и нашей эры. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий истории Древнего мира; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

Работа с исторической картой: 

находить и показывать на исторической карте природные и 

исторические объекты (расселение человеческих общностей в эпоху 

первобытности и Древнего мира, территории древнейших цивилизаций и 

государств, места важнейших исторических событий), используя легенду 

карты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь между 

условиями среды обитания людей и их занятиями. 

Работа с историческими источниками: 

называть и различать основные типы исторических источников 

(письменные, визуальные, вещественные), приводить примеры источников 

разных типов; 

различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, 

созданные в последующие эпохи, приводить примеры; 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, 

названия событий, даты и другие); находить в визуальных памятниках 

изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать смысл (главную 

идею) высказывания, изображения. 

Историческое описание (реконструкция): 

характеризовать условия жизни людей в древности; 

рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых 

моментах их биографии, роли в исторических событиях); 

давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и 

древнейших цивилизаций. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты государственного устройства древних 

обществ, положения основных групп населения, религиозных верований 

людей в древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 
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Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней 

истории, приводимые в учебной литературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам 

людей прошлого, к памятникам культуры. 

Применение исторических знаний: 

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, 

необходимость сохранения их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего 

мира (в том числе с привлечением регионального материала), оформлять 

полученные результаты в форме сообщения, альбома, презентации. 

Предметные результаты изучения истории в 6 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий Средневековья, определять их 

принадлежность к веку, историческому периоду; 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 

хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства); 

устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и 

всеобщей истории. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку 

(составление систематических таблиц). 

Работа с исторической картой: 

находить и показывать на карте исторические объекты, используя 

легенду карты; давать словесное описание их местоположения; 

извлекать из карты информацию о территории, экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей ‒ походов, завоеваний, колонизаций, о 

ключевых событиях средневековой истории. 

Работа с историческими источниками: 

различать основные виды письменных источников Средневековья 

(летописи, хроники, законодательные акты, духовная литература, источники 

личного происхождения); 

характеризовать авторство, время, место создания источника; 
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выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода 

событий, действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий 

исторических событий); 

находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые 

символы, образы; 

характеризовать позицию автора письменного и визуального 

исторического источника. 

Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

в эпоху Средневековья, их участниках; 

составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных 

деятелей отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные 

биографические сведения, личные качества, основные деяния); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах; 

представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах, ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, представлений 

средневекового человека о мире; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории эпохи Средневековья (находить в учебнике и излагать 

суждения о причинах и следствиях исторических событий, соотносить 

объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах); 

проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), 

выделять черты сходства и различия. 

 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, 

приводимые в учебной и научно-популярной литературе, объяснять, на каких 

фактах они основаны; 
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высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой 

эпохи с учетом исторического контекста и восприятия современного человека. 

 Применение исторических знаний: 

объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран 

эпохи Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

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

региональном материале). 

Предметные результаты изучения истории в 7 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 

хронологические рамки; 

локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей 

истории XVI‒XVII вв., определять их принадлежность к части века (половина, 

треть, четверть); 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей 

истории XVI‒XVII вв. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку 

(группировка событий по их принадлежности к историческим процессам, 

составление таблиц, схем). 

Работа с исторической картой: 

использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств, важнейших исторических событиях и процессах 

отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв.; 

устанавливать на основе карты связи между географическим 

положением страны и особенностями ее экономического, социального и 

политического развития. 

Работа с историческими источниками: 

различать виды письменных исторических источников (официальные, 

личные, литературные и другие); 

характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать 

его информационную ценность; 

проводить поиск информации в тексте письменного источника, 

визуальных и вещественных памятниках эпохи; 

сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких 

однотипных источников. 

Историческое описание (реконструкция): 
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рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XVI‒XVII вв., их участниках; 

составлять краткую характеристику известных персоналий 

отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв. (ключевые факты 

биографии, личные качества, деятельность); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и 

других странах в раннее Новое время; 

представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XVI‒XVII вв., европейской 

реформации, новых веяний в духовной жизни общества, культуре, революций 

XVI‒XVII вв. в европейских странах; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVI‒XVII вв. (выявлять в историческом тексте и излагать 

суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение 

причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (раскрывать повторяющиеся черты 

исторических ситуаций, выделять черты сходства и различия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и 

всеобщей истории XVI‒XVII вв., представленные в учебной литературе; 

объяснять, на чем основываются отдельные мнения; 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI‒XVII 

вв. с учётом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

Применение исторических знаний: 

раскрывать на примере перехода от средневекового общества к 

обществу Нового времени, как меняются со сменой исторических эпох 

представления людей о мире, системы общественных ценностей; 

объяснять значение памятников истории и культуры России и других 

стран XVI‒XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного 

общества; 
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выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 

XVI‒XVII вв. (в том числе на региональном материале). 

Предметные результаты изучения истории в 8 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в.; определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 

принадлежности к историческим процессам и другим), составлять 

систематические таблицы, схемы. 

Работа с исторической картой:  

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

Работа с историческими источниками: 

различать источники официального и личного происхождения, 

публицистические произведения (называть их основные виды, 

информационные особенности); 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих 

письменных, визуальных и вещественных источников. 

Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XVIII в., их участниках; 

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника 

и дополнительных материалов; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России 

и других странах в XVIII в.; 

представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
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раскрывать существенные черты экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XVIII в., изменений, 

происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества, 

промышленного переворота в европейских странах, абсолютизма как формы 

правления, идеологии Просвещения, революций XVIII в., внешней политики 

Российской империи в системе международных отношений рассматриваемого 

периода; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (выявлять в историческом тексте суждения о 

причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение причин и 

следствий событий, представленное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся 

черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и различия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую 

проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень их 

убедительности); 

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные 

категории, значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных 

слоев), выражать свое отношение к ним. 

Применение исторических знаний: 

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России 

XVIII в. европейские влияния и национальные традиции, показывать на 

примерах; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. (в том числе на региональном материале). 

Предметные результаты изучения истории в 9 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; выделять 

этапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 

выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 
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определять последовательность событий отечественной и всеобщей 

истории XIX ‒ начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 

группировать, систематизировать факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим 

процессам, типологическим основаниям и другим), составлять 

систематические таблицы. 

Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 

определять на основе карты влияние географического фактора на 

развитие различных сфер жизни страны (группы стран). 

Работа с историческими источниками: 

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных 

источников следующие материалы: произведения общественной мысли, 

газетную публицистику, программы политических партий, статистические 

данные и другие; 

определять тип и вид источника (письменного, визуального); 

выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной 

группе, общественному течению и другим; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. из разных письменных, 

визуальных и вещественных источников; 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации 

событий прошлого. 

Историческое описание (реконструкция): 

представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной 

и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. с использованием визуальных 

материалов (устно, письменно в форме короткого эссе, презентации); 

составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX ‒ 

начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, 

презентация, эссе); 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России 

и других странах в XIX ‒ начале XX в., показывая изменения, происшедшие в 

течение рассматриваемого периода; 
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представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании 

технических и художественных приемов и другое. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XIX ‒ начале XX в., 

процессов модернизации в мире и России, масштабных социальных движений 

и революций в рассматриваемый период, международных отношений 

рассматриваемого периода и участия в них России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. (выявлять в историческом тексте 

суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение 

причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах, 

определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин 

и следствий исторических событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. (указывать 

повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и 

различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, 

других странах). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по 

спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в., 

объяснять, что могло лежать в их основе; 

оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, 

формулировать и аргументировать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в 

рассматриваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), 

выражать свое отношение к ним. 

Применение исторических знаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 

памятники материальной и художественной культуры XIX ‒ начала ХХ в., 

объяснять, в чём заключалось их значение для времени их создания и для 

современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX 

‒ начала ХХ в. (в том числе на региональном материале); 
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объяснять, в чем состоит наследие истории XIX ‒ начала ХХ в. для 

России, других стран мира, высказывать и аргументировать своё отношение к 

культурному наследию в общественных обсуждениях. 

Учебный модуль «Введение в новейшую историю России». 

Пояснительная записка. 

Программа учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

(далее ‒ Программа модуля) составлена на основе положений и требований к 

освоению предметных результатов программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО, с учётом федеральной рабочей 

программы воспитания, Концепции преподавания учебного курса «История 

России» в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 

Общая характеристика учебного модуля «Введение в Новейшую 

историю России». 

Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в 

системе основного общего образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением для становления личности выпускника уровня 

основного общего образования. Содержание учебного модуля, его 

воспитательный потенциал призван реализовать условия для формирования у 

подрастающего поколения граждан целостной картины российской истории, 

осмысления роли современной России в мире, важности вклада каждого 

народа в общую историю Отечества, позволит создать основу для овладения 

знаниями об основных этапах и событиях новейшей истории России на уровне 

среднего общего образования. 

При разработке рабочей программы модуля «Введние в новейшую 

историю России» образовательная организация вправе использовать 

материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», 

направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного 

населения в СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

 Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет также 

историко-просвещенческую направленность, формируя у молодёжи 

способность и готовность к защите исторической правды и сохранению 

исторической памяти, противодействию фальсификации исторических 

фактов1. 

                                                           

1 Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 



 

 

514 

 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения 

обучающимися предметного материала до 1914 г. и установлению его 

взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего периода истории России.  

Цели изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России»: 

формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

владение знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, гражданственности, 

уважения к своему Отечеству ‒ многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира 

между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в 

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания 

в учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе; 

формирование личностной позиции обучающихся по отношению не 

только к прошлому, но и к настоящему родной страны. 

Место и роль учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России». 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призван 

обеспечивать достижение образовательных результатов при изучении истории 

на уровне основного общего образования. 

ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля 

на развитие умений обучающихся «устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, явлений, 

процессов, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ ‒ 

начала XXI в.; характеризовать итоги и историческое значение событий». 

Таким образом, согласно своему назначению, учебный модуль призван 

познакомить обучающихся с ключевыми событиями новейшей истории 

России, предваряя систематическое изучение отечественной истории ХХ ‒ 

начала XXI в. в 10-11 классах. Кроме того, при изучении региональной 
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истории, при реализации федеральной рабочей программы воспитания и 

организации внеурочной деятельности педагоги получат возможность 

опираться на представления обучающихся о наиболее значимых событиях 

Новейшей истории России, об их предпосылках (истоках), главных итогах и 

значении. 

Модуль «Введение в Новейшую историю России» может быть 

реализован в двух вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем процесса освоения 

обучающимися предметного материала до 1914 г. для установления его 

взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего периода истории России 

(в курсе «История России», включающем темы модуля). В этом случае 

предполагается, что в тематическом планировании темы, содержащиеся в 

Программе модуля «Введение в Новейшую историю России», даются в 

логической и смысловой взаимосвязи с темами, содержащимися в программе 

по истории. При таком варианте реализации модуля количество часов на 

изучение курса История России в 9 классе рекомендуется увеличить на 17 

учебных часов; 

в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся (рекомендуемый объём – 17 учебных часов). 

 

 

 

Таблица 2  

Реализация модуля в курсе «История России» 9 класса 

Программа курса «История России» (9 

класс) 

Примерно

е 

количеств

о часов 

Программа учебного модуля 

«Введение в Новейшую 

историю России» 

Введение 1 Введение 

Первая российская революция 1905-

1907 гг. 

1 Российская революция  

1917—1922 гг. 

Отечественная война 

1812 г. ‒ важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX в. 

2 Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. 
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Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя  

Социальная и правовая модернизация 

страны при Александре II. 

Этнокультурный облик империи. 

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движений 

19 Распад СССР. Становление 

новой России (1992-1999 гг.) 

На пороге нового века   Возрождение страны с 2000-

х гг.  

Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. 

Общество и власть после революции. 

Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные 

преобразования. П. А. Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и 

результаты 

3 Воссоединение 

Крыма с Россией 

Обобщение 1 Итоговое повторение 

 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

Таблица 3  

Структура и последовательность изучения модуля как целостного учебного 

курса 

№ Темы курса 

Примерное 

количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Российская революция 1917—1922 гг. 5 

2 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 4 

3 Распад СССР. Становление новой России (1992-1999 гг.) 2 

4 Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение 

Крыма с Россией 

3 

5 Итоговое повторение 2 

 

Введение. 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей 

истории страны (с 1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы 

ХХ ‒ начала XXI в. 

Российская революция 1917—1922 гг. 

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: 

общенациональный кризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. 



 

 

517 

 

Падение монархии. Временное правительство и Советы, их 

руководители. Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение 

внутриполитического кризиса. Угроза территориального распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель. 

Вооружённое восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками. Советское 

правительство (Совет народных комиссаров) и первые преобразования 

большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. 

Образование РСФСР как добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. 

Политика белых правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционные 

события в России глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., 

историю народов России. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. 

Нападение на СССР 22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в 

первые месяцы войны. «Всё для фронта! Все для победы!»: мобилизация сил 

на отпор врагу и перестройка экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв 

германских планов молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на 

территории СССР. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Холокост. Гитлеровские лагеря уничтожения (лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская 

битва. Битва на Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм 

советских людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. 

Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и подпольщики. 

Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служение представителей 

религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и конструкторов в 

общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская 

наступательная операция (операция «Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие 

Второго фронта. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за 
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Берлин. Безоговорочная капитуляция Германии и окончание Великой 

Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября ‒ окончание Второй мировой 

войны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой 

Отечественной войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской 

коалиции. Людские и материальные потери СССР. Всемирно-историческое 

значение Победы СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных 

преступников их пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский 

процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского 

народа в победе над гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция 

Российской Федерации о защите исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы 

Президента Российской Федерации об утверждении почётных званий «Города 

воинской славы», «Города трудовой доблести», а также других мерах, 

направленных на увековечивание памяти о Великой Победе. 

9 мая 1945 г. ‒ День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. Парад на Красной площади и праздничные шествия в 

честь Дня Победы. Акции «Георгиевская ленточка» и «Бескозырка», марш 

«Бессмертный полк» в России и за рубежом. Ответственность за искажение 

истории Второй мировой войны. 

Распад СССР. Становление новой России (1992-1999 гг.).  

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные 

конфликты. «Парад суверенитетов». Принятие Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. 

Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. 

Юридическое оформление распада СССР и создание Содружества 

Независимых Государств (Беловежское соглашение). Россия как преемник 

СССР на международной арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. 

Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991-

1993 гг.). Референдум по проекту Конституции. 

России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и её 

значение. 
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Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований в 

стране. Совершенствование новой российской государственности. Угроза 

государственному единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Возрождение страны с 2000-х гг.  

Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и 

укрепления страны. Вступление в должность Президента Российской 

Федерации В.В. Путина. Восстановление единого правового пространства 

страны. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с 

терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Приоритетные национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Отношения с США и Евросоюзом. 

Воссоединение Крыма с Россией.  

Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991-2014 гг. 

Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о 

независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя (11 марта 

2014 г.). Подписание Договора между Российской Федерацией и Республикой 

Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 

в составе Российской Федерации новых субъектов. Федеральный 

конституционный закон от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов ‒ Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя». 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные 

последствия. 

Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», 

«Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» — основные 

направления национальных проектов 2019-2024 гг. Разработка семейной 

политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе с 

короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов 

(строительство Крымского моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный 

поток» и другие). Поддержка одарённых детей в России (образовательный 

центр «Сириус» и другие). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). 

Признание Россией Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики (2022 г.). 
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Значение исторических традиций и культурного наследия для современной 

России. Воссоздание Российского исторического общества (далее ‒ РИО) и 

Российского военно-исторического общества (далее ‒ РВИО). Исторические 

парки «Россия ‒ Моя история». Военно-патриотический парк культуры и 

отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный 

парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату. 

Всероссийский проект «Без срока давности». Новые информационные 

ресурсы о Великой Победе. 

Итоговое повторение.  

История родного края в годы революций и Гражданской войны. 

Наши земляки ‒ герои Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

Наш регион в конце XX ‒ начале XXI вв. 

Трудовые достижения родного края. 

 

Планируемые результаты освоения учебного модуля «Введение в 

Новейшую историю России» 

Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными при 

освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России». 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

способствует процессу формирования внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом, 

готовности обучающегося действовать на основе системы позитивных 

ценностных ориентаций.  

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

ориентировано на следующие важнейшие убеждения и качества 

обучающегося, которые должны проявляться как в его учебной деятельности, 

так и при реализации направлений воспитательной деятельности 

образовательной организации в сферах: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
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взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной 

организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России, ценностное отношение 

к достижениям своей Родины ‒ России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию, памятникам и символам воинской славы, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране;  

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности 

и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё 

поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков, 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

также ориентировано на понимание роли этнических культурных традиций ‒ 

в области эстетического воспитания, на формирование ценностного 

отношения к здоровью, жизни и осознание необходимости их сохранения, 

следования правилам безопасного поведения в Интернет-среде, активное 

участие в решении практических задач социальной направленности, уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

При освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую 

историю России» обучающиеся продолжат осмысление ценности научного 

познания, освоение системы научных представлений об основных 

закономерностях развития общества, расширение социального опыта для 

достижения индивидуального и коллективного благополучия, в том числе в 

ходе овладения языковой и читательской культурой, основными навыками 

исследовательской деятельности. Важным также является подготовить 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды, 

стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям других. 

В результате изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России» у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значение 

ключевых событий и процессов Новейшей истории России; 

выявлять причинно-следственные, пространственные и временные 

связи (при наличии) изученных ранее исторических событий, явлений, 

процессов с историей России XX ‒ начала XXI в. ; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с 

учётом предложенной задачи, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации;  

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи;  

проводить выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с 

использованием дедуктивных, индуктивных умозаключений и по аналогии, 

строить логические рассуждения;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное;  

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;  

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению причинно-следственных связей событий и 

процессов;  

оценивать на применимость и достоверность информацию;  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного небольшого исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия, в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев;  

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления (справочная, научно-

популярная литература, интернет-ресурсы и другие);  

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным или 

сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; выражать себя (свою точку 

зрения) в устных и письменных текстах;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций;  

публично представлять результаты выполненного исследования, 

проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов, 

исторических источников и другие. 

У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуально, 

в группе, групповой);  
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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 или его части), корректировать предложенный алгоритм (или его 

часть) с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; проводить 

выбор и брать ответственность за решение; 

проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к 

оценке и изменению ситуации;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в 

произошедшей ситуации, вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей;  

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в 

отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий 

другого (в исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и 

мнений других участников общения. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;  

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы);  

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с действиями других 

членов команды;  
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оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

В составе предметных результатов по освоению программы модуля 

следует выделить: представления обучающихся о наиболее значимых 

событиях и процессах истории России XX — начала XXI в., основные виды 

деятельности по получению и осмыслению нового знания, его интерпретации 

и применению в различных учебных и жизненных ситуациях. 

Тематическое планирование учебного предмета «История» 

Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП ООО и 

внесены под соответствующими пунктами в федеральной образовательной 

программе основного общего образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме 

будет прописано на начало учебного года учителем-предметником в «рабочей 

программе учителя» на основании распределённых часов по учебному плану 

на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочей программы в 

соответствие с ФГОС ООО (пункт 32.1) включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

№ 

п/п 

Тема Количество часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

Э(Ц)ОР  

1.  5 класс 

150.3.1. История Древнего мира.  

Введение. Что изучает история. Источники 

исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные) исторические 

дисциплины. Историческая хронология 

(счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. 

150.3.2. Первобытность.  

Происхождение, расселение и эволюция 

древнейшего человека. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Овладение 

огнем. Появление человека разумного. 

Охота и собирательство. Присваивающее 

хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: 

трудовая деятельность, изобретения. 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем-

предметником в 

зависимости от 

нагрузки по 

учебному плану на 

текущий учебный 

год в рабочей 

программе учителя 

Каждый учитель-

предметник в своей 

рабочей программе 

указывает в данном 

разделе возможное 

использование  

учебно-

методических 

материалов 

(мультимедийные 

программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 
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Появление ремесел. Производящее 

хозяйство. Развитие обмена и торговли. 

Переход от родовой к соседской общине. 

Появление знати. Представления об 

окружающем мире, верования 

первобытных людей. Искусство 

первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных 

отношений. На пороге цивилизации. 

150.3.3. Древний мир.  

Понятие и хронологические рамки 

истории Древнего мира. Карта Древнего 

мира. 

150.3.3.1. Древний Восток.  

Понятие «Древний Восток». Карта 

древневосточного мира. 

150.3.3.2. Древний Египет.  

Природа Египта. Условия жизни и занятия 

древних египтян. Возникновение 

государственной власти. Объединение 

Египта. Управление государством 

(фараон, вельможи, чиновники). 

Положение и повинности населения. 

Развитие земледелия, скотоводства, 

ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. 

Египетское войско. Завоевательные 

походы фараонов; Тутмос III. Могущество 

Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги 

Древнего Египта. Храмы и жрецы. 

Пирамиды и гробницы. Фараон-

реформатор Эхнатон. Познания древних 

египтян (астрономия, математика, 

медицина). Письменность (иероглифы, 

папирус). Открытие Ж.Ф. Шампольона. 

Искусство Древнего Египта (архитектура, 

рельефы, фрески). 

150.3.3.3. Древние цивилизации 

Месопотамии.  

Природные условия Месопотамии 

(Междуречья). Занятия населения. 

Древнейшие города-государства. 

Создание единого государства. 

Письменность. Мифы и сказания. 

лаборатории, 

игровые программы, 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми для 

обучения и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленными в 

электронном 

(цифровом) виде и 

реализующими 

дидактические 

возможности ИКТ, 

содержание 

которых 

соответствует 

законодательству 

об образовании. 
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Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его 

законы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. 

Создание сильной державы. Культурные 

сокровища Ниневии. Гибель империи. 

Усиление Нововавилонского царства. 

Легендарные памятники города Вавилона. 

150.3.3.4. Восточное Средиземноморье в 

древности.  

Природные условия, их влияние на 

занятия жителей. Финикия: развитие 

ремесёл, караванной и морской торговли. 

Города-государства. Финикийская 

колонизация. Финикийский алфавит. 

Палестина и её население. Возникновение 

Израильского государства. Царь Соломон. 

Религиозные верования. Ветхозаветные 

предания. 

150.3.3.5. Персидская держава.  

Завоевания персов. Государство 

Ахеменидов. Великие цари: Кир II 

Великий, Дарий I. Расширение территории 

державы. Государственное устройство. 

Центр и сатрапии, управление империей. 

Религия персов. 

150.3.3.6. Древняя Индия.  

Природные условия Древней Индии. 

Занятия населения. Древнейшие города-

государства. Приход ариев в Северную 

Индию. Держава Маурьев. Государство 

Гуптов. Общественное устройство, варны. 

Религиозные верования древних 

индийцев. Легенды и сказания. 

Возникновение и распространение 

буддизма. Культурное наследие Древней 

Индии (эпос и литература, 

художественная культура, научное 

познание). 

150.3.3.7. Древний Китай.  

Природные условия Древнего Китая. 

Хозяйственная деятельность и условия 

жизни населения. Древнейшие царства. 

Создание объединенной империи. Цинь 

Шихуанди. Возведение Великой 

Китайской стены. Правление династии 
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Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп 

населения. Развитие ремесёл и торговли. 

Великий шёлковый путь. Религиозно-

философские учения. Конфуций. Научные 

знания и изобретения древних китайцев. 

Храмы. 

150.3.3.8. Древняя Греция. Эллинизм.  

150.3.3.8.1. Древнейшая Греция.  

Природные условия Древней Греции. 

Занятия населения. Древнейшие 

государства на Крите. Расцвет и гибель 

Минойской цивилизации. Государства 

Ахейской Греции (Микены, Тиринф). 

Троянская война. Вторжение дорийских 

племён. Поэмы Гомера «Илиада», 

«Одиссея». 

150.3.3.8.2. Греческие полисы.  

Подъём хозяйственной жизни после 

«тёмных веков». Развитие земледелия и 

ремесла. Становление полисов, их 

политическое устройство. Аристократия и 

демос. Великая греческая колонизация. 

Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы 

Солона. Реформы Клисфена, их значение. 

Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Организация 

военного дела. Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. 

Походы персов на Грецию. Битва при 

Марафоне, её значение. Усиление 

афинского могущества; Фемистокл. Битва 

при Фермопилах. Захват персами Аттики. 

Победы греков в Саламинском сражении, 

при Платеях и Микале. Итоги греко-

персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. 

Афины при Перикле. Хозяйственная 

жизнь. Развитие рабовладения. 

Пелопоннесская война: причины, 

участники, итоги. Упадок Эллады. 

150.3.3.8.3. Культура Древней Греции.  

Религия древних греков; пантеон богов. 

Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая 
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философия. Школа и образование. 

Литература. Греческое искусство: 

архитектура, скульптура. Повседневная 

жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, 

спортивные состязания). Общегреческие 

игры в Олимпии. 

150.3.3.8.4. Македонские завоевания. 

Эллинизм.  

Возвышение Македонии. Политика 

Филиппа II. Главенство Македонии над 

греческими полисами. Коринфский союз. 

Александр Македонский и его завоевания 

на Востоке. Распад державы Александра 

Македонского. Эллинистические 

государства Востока. Культура 

эллинистического мира. Александрия 

Египетская. 

150.3.3.9. Древний Рим.  

150.3.3.9.1. Возникновение Римского 

государства.  

Природа и население Апеннинского 

полуострова в древности. Этрусские 

города-государства. Наследие этрусков. 

Легенды об основании Рима. Рим эпохи 

царей. Республика римских граждан. 

Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Римское войско. Верования древних 

римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом 

Италии. 

150.3.3.9.2. Римские завоевания в 

Средиземноморье.  

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; 

битва при Каннах. Поражение Карфагена. 

Установление господства Рима в 

Средиземноморье. Римские провинции. 

150.3.3.9.3. Поздняя Римская республика. 

Гражданские войны.  

Подъём сельского хозяйства. Латифундии. 

Рабство. Борьба за аграрную реформу. 

Деятельность братьев Гракхов: проекты 

реформ, мероприятия, итоги. Гражданская 

война и установление диктатуры Суллы. 

Восстание Спартака. Участие армии в 

гражданских войнах. Первый триумвират. 

Гай Юлий Цезарь: путь к власти, 
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диктатура. Борьба между наследниками 

Цезаря. Победа Октавиана. 

150.3.3.9.4. Расцвет и падение Римской 

империи.  

Установление императорской власти. 

Октавиан Август. Императоры Рима: 

завоеватели и правители. Римская 

империя: территория, управление. 

Римское гражданство. Повседневная 

жизнь в столице и провинциях. 

Возникновение и распространение 

христианства. Император Константин I, 

перенос столицы в Константинополь. 

Разделение Римской империи на Западную 

и Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. 

Рим и варвары. Падение Западной 

Римской империи. 

150.3.3.9.5. Культура Древнего Рима.  

Римская литература, золотой век поэзии. 

Ораторское искусство. Цицерон. Развитие 

наук. Римские историки. Искусство 

Древнего Рима: архитектура, скульптура. 

Пантеон. 

150.3.3.9.6. Обобщение.  

Историческое и культурное наследие 

цивилизаций Древнего мира. 

2. 6 класс 

150.4.1. Всеобщая история. История 

Средних веков.  

150.4.1.1. Введение.  

Средние века: понятие, хронологические 

рамки и периодизация Средневековья. 

150.4.1.2. Народы Европы в раннее 

Средневековье.  

Падение Западной Римской империи и 

образование варварских королевств. 

Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. 

Усиление королевской власти. Салическая 

правда. Принятие франками христианства. 

Франкское государство в VIII‒IX вв. 

Усиление власти майордомов. Карл 

Мартелл и его военная реформа. 

Завоевания Карла Великого. Управление 

империей. «Каролингское возрождение». 
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Верденский раздел, его причины и 

значение. 

Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Священная Римская 

империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный 

строй, завоевания. Ранние славянские 

государства. Возникновение Венгерского 

королевства. Христианизация Европы. 

Светские правители и папы. 

150.4.1.3. Византийская империя в VI‒ХI 

вв.  

Территория, население империи ромеев. 

Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификация законов. Внешняя политика 

Византии. Византия и славяне. Власть 

императора и церковь. Церковные соборы. 

Культура Византии. Образование и 

книжное дело. Художественная культура 

(архитектура, мозаика, фреска, 

иконопись). 

150.4.1.4. Арабы в VI‒ХI вв.  

Природные условия Аравийского 

полуострова. Основные занятия арабов. 

Традиционные верования. Пророк 

Мухаммад и возникновение ислама. 

Хиджра. Победа новой веры. Коран. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его 

расцвет и распад. Культура исламского 

мира. Образование и наука. Роль арабского 

языка. Расцвет литературы и искусства. 

Архитектура. 

150.4.1.5. Средневековое европейское 

общество.  

Аграрное производство. Натуральное 

хозяйство. Феодальное землевладение. 

Знать и рыцарство: социальный статус, 

образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная 

культура. Крестьянство: зависимость от 

сеньора, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. 

Города ‒ центры ремесла, торговли, 

культуры. Население городов. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба 

городов за самоуправление. 
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Средневековые города-республики. 

Развитие торговли. Ярмарки. Торговые 

пути в Средиземноморье и на Балтике. 

Ганза. Облик средневековых городов. 

Образ жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение 

христианства на католицизм и 

православие. Борьба пап за независимость 

церкви от светской власти. Крестовые 

походы: цели, участники, итоги. Духовно-

рыцарские ордены. Ереси: причины 

возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

150.4.1.6. Государства Европы в ХII‒ХV 

вв.  

Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. Образование 

централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. 

Священная Римская империя в ХII‒ХV вв. 

Польско-литовское государство в XIV‒XV 

вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Итальянские 

государства в XII‒XV вв. Развитие 

экономики в европейских странах в период 

зрелого Средневековья. Обострение 

социальных противоречий в ХIV в. 

(Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские 

государства в ХII‒ХV вв. Экспансия 

турок-османов. Османские завоевания на 

Балканах. Падение Константинополя. 

150.4.1.7. Культура средневековой 

Европы.  

Представления средневекового человека о 

мире. Место религии в жизни человека и 

общества. Образование: школы и 

университеты. Сословный характер 

культуры. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в 

художественной культуре. Развитие 
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знаний о природе и человеке. Гуманизм. 

Раннее Возрождение: художники и их 

творения. Изобретение европейского 

книгопечатания; И. Гутенберг. 

150.4.1.8. Страны Востока в Средние века.  

Османская империя: завоевания турок-

османов (Балканы, падение Византии), 

управление империей, положение 

покоренных народов. Монгольская 

держава: общественный строй 

монгольских племен, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление 

подчиненными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба 

против завоевателей. Япония в Средние 

века: образование государства, власть 

императоров и управление сёгунов. 

Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, 

Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла. 

150.4.1.9. Государства доколумбовой 

Америки в Средние века.  

Цивилизации майя, ацтеков и инков: 

общественный строй, религиозные 

верования, культура. Появление 

европейских завоевателей. 

150.4.1.10. Обобщение. 

Историческое и культурное наследие 

Средних веков. 

150.4.2. История России. От Руси к 

Российскому государству.  

150.4.2.1. Введение.  

Роль и место России в мировой истории. 

Проблемы периодизации российской 

истории. Источники по истории России. 

150.4.2.2. Народы и государства на 

территории нашей страны в древности. 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  

Заселение территории нашей страны 

человеком. Палеолитическое искусство. 

Петроглифы Беломорья и Онежского 

озера. Особенности перехода от 
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присваивающего хозяйства к 

производящему. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление 

металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. Центры 

древнейшей металлургии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху 

бронзы и раннем железном веке. Степь и её 

роль в распространении культурных 

взаимовлияний. Появление первого в мире 

колёсного транспорта.  

Народы, проживавшие на этой территории 

до середины I тыс. до н. э. Скифы и 

скифская культура. Античные города-

государства Северного Причерноморья. 

Боспорское царство. Пантикапей. 

Античный Херсонес. Скифское царство в 

Крыму. Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция 

готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении 

славян. Расселение славян, их разделение 

на три ветви ‒ восточных, западных и 

южных. Славянские общности Восточной 

Европы. Их соседи ‒ балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской 

власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, 

Сибири и Дальнего Востока, Тюркский 

каганат, Хазарский каганат, Волжская 

Булгария. 

150.4.2.3. Русь в IX ‒ начале XII в.  

150.4.2.3.1. Образование государства Русь. 

Исторические условия складывания 

русской государственности: природно-

климатический фактор и политические 

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

Формирование новой политической и 

этнической карты континента. 

Первые известия о Руси. Проблема 

образования государства. 

Русь. Скандинавы на Руси. Начало 

династии Рюриковичей. 



 

 

535 

 

Формирование территории государства 

Русь. Дань и полюдье. Первые русские 

князья. Отношения с Византийской 

империей, странами Центральной, 

Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в 

международной торговле. Путь «из варяг в 

греки». Волжский торговый путь. 

Языческий пантеон. 

Принятие христианства и его значение. 

Византийское наследие на Руси. 

150.4.2.3.2. Русь в конце X ‒ начале XII в. 

Территория и население государства Русь 

(Русская земля). Крупнейшие города Руси. 

Новгород как центр освоения Севера 

Восточной Европы, колонизация Русской 

равнины. Территориально-политическая 

структура Руси, волости. Органы власти: 

князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за 

власть между сыновьями Владимира 

Святого. Ярослав Мудрый. Русь при 

Ярославичах. Владимир Мономах. Русская 

церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в 

исторической науке. 

Князья, дружина. Духовенство. Городское 

население. Купцы. 

Категории рядового и зависимого 

населения. Древнерусское право: Русская 

Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте 

Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с 

Византией, печенегами, половцами (Дешт-

и-Кипчак), странами Центральной, 

Западной и Северной Европы. Херсонес в 

культурных контактах Руси и Византии. 

150.4.2.3.3. Культурное пространство. 

Русь в общеевропейском культурном 

контексте. Картина мира средневекового 

человека. Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положение женщины. 

Дети и их воспитание. Календарь и 

хронология. 



 

 

536 

 

Культура Руси. Формирование единого 

культурного пространства. Кирилло-

мефодиевская традиция на Руси. 

Письменность. Распространение 

грамотности, берестяные грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово 

Евангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и 

Благодати». Произведения летописного 

жанра. «Повесть временных лет». Первые 

русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха. Иконопись. Искусство книги. 

Архитектура. Начало храмового 

строительства: Десятинная церковь, 

София Киевская, София Новгородская. 

Материальная культура. Ремесло. Военное 

дело и оружие. 

150.4.2.4. Русь в середине XII ‒ начале XIII 

в.  

Формирование системы земель ‒ 

самостоятельных государств. Важнейшие 

земли, управляемые ветвями княжеского 

рода Рюриковичей: Черниговская, 

Смоленская, Галицкая, Волынская, 

Суздальская. Земли, имевшие особый 

статус: Киевская и Новгородская. 

Эволюция общественного строя и права; 

внешняя политика русских земель. 

Формирование региональных центров 

культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, 

моление Даниила Заточника, «Слово о 

полку Игореве». Белокаменные храмы 

Северо-Восточной Руси: Успенский собор 

во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

150.4.2.5. Русские земли и их соседи в 

середине XIII ‒ XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. 

Завоевания Чингисхана и его потомков. 

Походы Батыя на Восточную Европу. 

Возникновение Золотой Орды. Судьбы 

русских земель после монгольского 

нашествия. Система зависимости русских 

земель от ордынских ханов (так 
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называемое ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. 

Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских 

земель. Северо-западные земли: 

Новгородская и Псковская. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и 

князя. Новгород и немецкая Ганза. 

Ордены крестоносцев и борьба с их 

экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский. Взаимоотношения с 

Ордой. Княжества Северо-Восточной 

Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Усиление Московского 

княжества. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских 

князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в 

Москву. Роль Православной церкви в 

ордынский период русской истории. 

Святитель Алексий Московский и 

преподобный Сергий Радонежский. 

150.4.2.5.1. Народы и государства степной 

зоны Восточной Европы и Сибири в XIII‒

XV вв. Золотая Орда: государственный 

строй, население, экономика, культура. 

Города и кочевые степи. Принятие ислама. 

Ослабление государства во второй 

половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование 

татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирское ханство. Астраханское ханство. 

Ногайская Орда. Крымское ханство. 

Касимовское ханство. Народы Северного 

Кавказа. Итальянские фактории 

Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и 

другие) и их роль в системе торговых и 

политических связей Руси с Западом и 

Востоком. 

150.4.2.5.2. Культурное пространство. 

Изменения в представлениях о картине 

мира в Евразии в связи с завершением 

монгольских завоеваний. Культурное 
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взаимодействие цивилизаций. 

Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской 

культуры и культур народов Евразии). 

Летописание. Литературные памятники 

Куликовского цикла. Жития. Епифаний 

Премудрый. Архитектура. Каменные 

соборы Кремля. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

150.4.2.6. Формирование единого 

Русского государства в XV в.  

Борьба за русские земли между Литовским 

и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Междоусобная война в 

Московском княжестве второй четверти 

XV в. Василий Темный. Новгород и Псков 

в XV в.: политический строй, отношения с 

Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, 

Великим княжеством Литовским. Падение 

Византии и рост церковно-политической 

роли Москвы в православном мире. 

Теория «Москва ‒ третий Рим». Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. 

Расширение международных связей 

Московского государства. Принятие 

общерусского Судебника. Формирование 

аппарата управления единого государства. 

Перемены в устройстве двора великого 

князя: новая государственная символика; 

царский титул и регалии; дворцовое и 

церковное строительство. Московский 

Кремль. 

Культурное пространство. Изменения 

восприятия мира. Сакрализация 

великокняжеской власти. Флорентийская 

уния. Установление автокефалии Русской 

церкви. Внутрицерковная борьба 

(иосифляне и нестяжатели). Ереси. 

Геннадиевская Библия. Развитие культуры 

единого Русского государства. 

Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. 

«Хожение за три моря» Афанасия 
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Никитина. Архитектура. Русская икона как 

феномен мирового искусства. 

Повседневная жизнь горожан и сельских 

жителей в древнерусский и 

раннемосковский периоды. 

150.4.2.7. Наш край с древнейших времен 

до конца XV в. Материал по истории 

своего края привлекается при 

рассмотрении ключевых событий и 

процессов отечественной истории. 

150.4.2.8. Обобщение.  

3. 150.5.1. Всеобщая история. История 

Нового времени. Конец XV ‒ XVII в.  

150.5.1.1. Введение.  

Понятие «Новое время». Хронологические 

рамки и периодизация истории Нового 

времени. 

150.5.1.2. Великие географические 

открытия.  

Предпосылки Великих географических 

открытий. Поиски европейцами морских 

путей в страны Востока. Экспедиции 

Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. 

Открытие Васко да Гамой морского пути в 

Индию. Кругосветное плавание 

Магеллана. Плавания Тасмана и открытие 

Австралии. Завоевания конкистадоров в 

Центральной и Южной Америке (Ф. 

Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в 

Северной Америке. Поиски северо-

восточного морского пути в Китай и 

Индию. Политические, экономические и 

культурные последствия Великих 

географических открытий конца XV‒XVI 

в. 

150.5.1.3. Изменения в европейском 

обществе в XVI‒XVII вв.  

Развитие техники, горного дела, 

производства металлов. Появление 

мануфактур. Возникновение 

капиталистических отношений. 

Распространение наемного труда в 

деревне. Расширение внутреннего и 

мирового рынков. Изменения в сословной 

структуре общества, появление новых 

  



 

 

540 

 

социальных групп. Повседневная жизнь 

обитателей городов и деревень. 

150.5.1.4. Реформация и контрреформация 

в Европе.  

Причины Реформации. Начало 

Реформации в Германии; М. Лютер. 

Развертывание Реформации и 

Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в 

Европе. Кальвинизм. Религиозные войны. 

Борьба католической церкви против 

реформационного движения. 

Контрреформация. Инквизиция. 

150.5.1.5. Государства Европы в XVI‒XVII 

вв.  

Абсолютизм и сословное 

представительство. Преодоление 

раздробленности. Борьба за колониальные 

владения. Начало формирования 

колониальных империй. 

Испания под властью потомков 

католических королей. Внутренняя и 

внешняя политика испанских Габсбургов. 

Национально-освободительное движение 

в Нидерландах: цели, участники, формы 

борьбы. Итоги и значение Нидерландской 

революции. 

Франция: путь к абсолютизму. 

Королевская власть и централизация 

управления страной. Католики и гугеноты. 

Религиозные войны. Генрих IV. Нантский 

эдикт 1598 г. Людовик XIII и кардинал 

Ришелье. Фронда. Французский 

абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического 

предпринимательства в городах и 

деревнях. Огораживания. Укрепление 

королевской власти при Тюдорах. Генрих 

VIII и королевская реформация. «Золотой 

век» Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. 

Причины, участники, этапы революции. 

Размежевание в революционном лагере. О. 

Кромвель. Итоги и значение революции. 

Реставрация Стюартов. Славная 
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революция. Становление английской 

парламентской монархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-

Восточной Европы. В мире империй и вне 

его. Германские государства. Итальянские 

земли. Положение славянских народов. 

Образование Речи Посполитой. 

150.5.1.6. Международные отношения в 

XVI‒XVII вв.  

Борьба за первенство, военные конфликты 

между европейскими державами. 

Столкновение интересов в приобретении 

колониальных владений и господстве на 

торговых путях. Противостояние 

османской экспансии в Европе. 

Образование державы австрийских 

Габсбургов. Тридцатилетняя война. 

Вестфальский мир. 

150.5.1.7. Европейская культура в раннее 

Новое время.  

Высокое Возрождение в Италии: 

художники и их произведения. Северное 

Возрождение. Мир человека в литературе 

раннего Нового времени. М. Сервантес, У. 

Шекспир. Стили художественной 

культуры (барокко, классицизм). 

Французский театр эпохи классицизма. 

Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой 

картины мира. Выдающиеся учёные и их 

открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). 

Утверждение рационализма. 

150.5.1.8. Страны Востока в XVI‒XVII вв.  

Османская империя: на вершине 

могущества. Сулейман I Великолепный: 

завоеватель, законодатель. Управление 

многонациональной империей. Османская 

армия. Индия при Великих Моголах. 

Начало проникновения европейцев. Ост-

Индские компании. Китай в эпоху Мин. 

Экономическая и социальная политика 

государства. Утверждение маньчжурской 

династии Цин. Япония: борьба знатных 

кланов за власть, установление сёгуната 

Токугава, укрепление централизованного 
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государства. 

«Закрытие» страны для иноземцев. 

Культура и искусство стран Востока в 

XVI‒XVII вв. 

150.5.1.9. Обобщение.  

Историческое и культурное наследие 

Раннего Нового времени. 

150.5.2. История России. Россия в XVI‒

XVII вв.: от Великого княжества к царству. 

150.5.2.1. Россия в XVI в.  

150.5.2.1.1. Завершение объединения 

русских земель. Княжение Василия III. 

Завершение объединения русских земель 

вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской 

земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. 

Внешняя политика Московского 

княжества в первой трети XVI в.: война с 

Великим княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские 

государства. 

Органы государственной власти. 

Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, её 

роль в управлении государством. «Малая 

дума». Местничество. Местное 

управление: наместники и волостели, 

система кормлений. Государство и 

церковь. 

150.5.2.1.2. Царствование Ивана IV. 

Регентство Елены Глинской. 

Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Унификация 

денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за 

власть между боярскими кланами. Губная 

реформа. Московское восстание 1547 г. 

Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. 

Реформы середины XVI в. «Избранная 

рада»: её состав и значение. Появление 

Земских соборов: дискуссии о характере 

народного представительства. Отмена 
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кормлений. Система налогообложения. 

Судебник 1550 г. Стоглавый собор. 

Земская реформа ‒ формирование органов 

местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. 

Создание стрелецких полков и «Уложение 

о службе». Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Значение 

включения Среднего и Нижнего Поволжья 

в состав Российского государства. Войны с 

Крымским ханством. Битва при Молодях. 

Укрепление южных границ. Ливонская 

война: причины и характер. Ликвидация 

Ливонского ордена. Причины и 

результаты поражения России в 

Ливонской войне. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. 

Начало присоединения к России Западной 

Сибири. 

Социальная структура российского 

общества. Дворянство. Служилые люди. 

Формирование Государева двора и 

«служилых городов». Торгово-

ремесленное население городов. 

Духовенство. Начало закрепощения 

крестьян: Указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения 

Русского государства. Финно-угорские 

народы. Народы Поволжья после 

присоединения к России. Служилые 

татары. Сосуществование религий в 

Российском государстве. Русская 

православная церковь. Мусульманское 

духовенство. 

Опричнина, дискуссия о её причинах и 

характере. Опричный террор. Разгром 

Новгорода и Пскова. Московские казни 

1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности 

Ивана Грозного. Результаты и цена 

преобразований. 

150.5.2.1.3. Россия в конце XVI в. Царь 

Фёдор Иванович. Борьба за власть в 

боярском окружении. Правление Бориса 
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Годунова. Учреждение патриаршества. 

Тявзинский мирный договор со Швецией: 

восстановление позиций России в 

Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Строительство российских 

крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства: Указ об 

«урочных летах». Пресечение царской 

династии Рюриковичей. 

150.5.2.2. Смута в России.  

150.5.2.2.1. Накануне Смуты. 

Династический кризис. Земский собор 

1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова в 

отношении боярства. Голод 1601-1603 гг. 

и обострение социально-экономического 

кризиса. 

150.5.2.2.2. Смутное время начала XVII в. 

Дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и 

его политика. Восстание 1606 г. и 

убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана 

Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. 

Лжедмитрий II. Вторжение на территорию 

России польско-литовских отрядов. 

Тушинский лагерь самозванца под 

Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между 

Россией и Швецией. Поход войска М.В. 

Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и 

распад тушинского лагеря. Открытое 

вступление Речи Посполитой в войну 

против России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход 

власти к Семибоярщине. Договор об 

избрании на престол польского принца 

Владислава и вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Подъём 

национально-освободительного движения. 

Патриарх Гермоген. Московское 

восстание 1611 г. и сожжение города 

оккупантами. Первое и второе земские 

ополчения. Захват Новгорода шведскими 
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войсками. «Совет всея земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г. 

150.5.2.2.3. Окончание Смуты. Земский 

собор 1613 г. и его роль в укреплении 

государственности. Избрание на царство 

Михаила Фёдоровича Романова. Борьба с 

казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со 

Швецией: утрата выхода к Балтийскому 

морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на 

Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и 

последствия Смутного времени. 

150.5.2.3. Россия в XVII в.  

150.5.2.3.1. Россия при первых Романовых. 

Царствование Михаила Фёдоровича. 

Восстановление экономического 

потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении 

государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление 

самодержавия. Ослабление роли Боярской 

думы в управлении государством. 

Развитие приказного строя. Приказ 

Тайных дел. Усиление воеводской власти 

в уездах и постепенная ликвидация 

земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. 

Правительство Б.И. Морозова и И.Д. 

Милославского: итоги его деятельности. 

Патриарх Никон, его конфликт с царской 

властью. Раскол в Церкви. Протопоп 

Аввакум, формирование религиозной 

традиции старообрядчества. Царь Федор 

Алексеевич. Отмена местничества. 

Налоговая (податная) реформа. 

150.5.2.3.2. Экономическое развитие 

России в XVII в. Первые мануфактуры. 

Ярмарки. Укрепление внутренних 

торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый 

уставы. Торговля с европейскими 
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странами и Востоком. 

150.5.2.3.3. Социальная структура 

российского общества. Государев двор, 

служилый город, духовенство, торговые 

люди, посадское население, стрельцы, 

служилые иноземцы, казаки, крестьяне, 

холопы. Русская деревня в XVII в. 

Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-

Новгородское восстание. Соборное 

уложение 1649 г. Завершение оформления 

крепостного права и территория его 

распространения. Денежная реформа 1654 

г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и 

в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

150.5.2.3.4. Внешняя политика России в 

XVII в. Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и Азии 

после Смуты. Смоленская война. 

Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи 

Посполитой: противодействие 

полонизации, распространению 

католичества. Контакты с Запорожской 

Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. Вхождение земель 

Войска Запорожского в состав России. 

Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская война 1656-

1658 гг. и её результаты. Укрепление 

южных рубежей. 

Белгородская засечная черта. Конфликты с 

Османской империей. «Азовское осадное 

сидение». «Чигиринская война» и 

Бахчисарайский мирный договор. 

Отношения России со странами Западной 

Европы. Военные столкновения с 

маньчжурами и империей Цин (Китаем). 

150.5.2.3.5. Освоение новых территорий. 

Народы России в XVII в. Эпоха Великих 

географических открытий и русские 

географические открытия. Плавание 

Семёна Дежнёва. Выход к Тихому океану. 

Походы Ерофея Хабарова и Василия 
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Пояркова и исследование бассейна реки 

Амур. Освоение Поволжья и Сибири. 

Калмыцкое ханство. Ясачное 

налогообложение. Переселение русских на 

новые земли. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование 

многонациональной элиты. 

150.5.2.4. Культурное пространство XVI–

XVII вв.  

Изменения в картине мира человека в 

XVI‒XVII вв. и повседневная жизнь. 

Жилище и предметы быта. Семья и 

семейные отношения. Религия и суеверия. 

Проникновение элементов европейской 

культуры в быт высших слоёв населения 

страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый 

ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио 

Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. 

Собор Покрова на Рву. Монастырские 

ансамбли (Кирилло-Белозерский, 

Соловецкий, Ново-Иерусалимский). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, 

Астраханский, Ростовский кремли). Фёдор 

Конь. Приказ каменных дел. Деревянное 

зодчество. Изобразительное искусство. 

Симон Ушаков. Ярославская школа 

иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. 

Лицевой свод. Домострой. Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем 

Курбским. Публицистика Смутного 

времени. Усиление светского начала в 

российской культуре. Симеон Полоцкий. 

Немецкая слобода как проводник 

европейского культурного влияния. 

Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. 

Школы при Аптекарском и Посольском 

приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля 

‒ первое учебное пособие по истории. 

150.5.2.5. Наш край в XVI‒XVII вв. 

150.5.2.6. Обобщение. 



 

 

548 

 

4. 150.6.1. Всеобщая история. История 

Нового времени. XVIII в.  

150.6.1.1. Введение.  

150.6.1.2. Век Просвещения.  

Истоки европейского Просвещения. 

Достижения естественных наук и 

распространение идей рационализма. 

Английское Просвещение; Д. Локк и Т. 

Гоббс. Секуляризация (обмирщение) 

сознания. Культ Разума. Франция ‒ центр 

Просвещения. Философские и 

политические идеи Ф. Вольтера, Ш. 

Монтескьё, Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. 

Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское 

Просвещение. Распространение идей 

Просвещения в Америке. Влияние 

просветителей на изменение 

представлений об отношениях власти и 

общества. «Союз королей и философов». 

150.6.1.3. Государства Европы в XVIII в.  

150.6.1.3.1. Монархии в Европе XVIII в.: 

абсолютные и парламентские монархии. 

Просвещённый абсолютизм: правители, 

идеи, практика. Политика в отношении 

сословий: старые порядки и новые веяния. 

Государство и Церковь. Секуляризация 

церковных земель. Экономическая 

политика власти. Меркантилизм. 

150.6.1.3.2. Великобритания в XVIII в. 

Королевская власть и парламент. Тори и 

виги. Предпосылки промышленного 

переворота в Англии. Технические 

изобретения и создание первых машин. 

Появление фабрик, замена ручного труда 

машинным. Социальные и экономические 

последствия промышленного переворота. 

Условия труда и быта фабричных рабочих. 

Движения протеста. Луддизм. 

150.6.1.3.3. Франция. Абсолютная 

монархия: политика сохранения старого 

порядка. Попытки проведения реформ. 

Королевская власть и сословия. 

150.6.1.3.4. Германские государства, 

монархия Габсбургов, итальянские земли в 

XVIII в. Раздробленность Германии. 
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Возвышение Пруссии. Фридрих II 

Великий. Габсбургская монархия в XVIII 

в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. 

Реформы просвещённого абсолютизма. 

Итальянские государства: политическая 

раздробленность. Усиление власти 

Габсбургов над частью итальянских 

земель. 

150.6.1.3.5. Государства Пиренейского 

полуострова. Испания: проблемы 

внутреннего развития, ослабление 

международных позиций. Реформы в 

правление Карла III. Попытки проведения 

реформ в Португалии. Управление 

колониальными владениями Испании и 

Португалии в Южной Америке. 

Недовольство населения колоний 

политикой метрополий. 

150.6.1.4. Британские колонии в Северной 

Америке: борьба за независимость.  

Создание английских колоний на 

американской земле. Состав европейских 

переселенцев. Складывание местного 

самоуправления. Колонисты и индейцы. 

Южные и северные колонии: особенности 

экономического развития и социальных 

отношений. Противоречия между 

метрополией и колониями. «Бостонское 

чаепитие». Первый Континентальный 

конгресс (1774) и начало Войны за 

независимость. Первые сражения войны. 

Создание регулярной армии под 

командованием Д. Вашингтона. Принятие 

Декларации независимости (1776). 

Перелом в войне и её завершение. 

Поддержка колонистов со стороны России. 

Итоги Войны за независимость. 

Конституция (1787). «Отцы-основатели». 

Билль о правах (1791). Значение 

завоевания североамериканскими штатами 

независимости. 

150.6.1.5. Французская революция конца 

XVIII в.  

Причины революции. Хронологические 

рамки и основные этапы революции. 
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Начало революции. Декларация прав 

человека и гражданина. Политические 

течения и деятели революции (Ж. Дантон, 

Ж-П. Марат). Упразднение монархии и 

провозглашение республики. Вареннский 

кризис. Начало войн против европейских 

монархов. Казнь короля. Вандея. 

Политическая борьба в годы республики. 

Конвент и «революционный порядок 

управления». Комитет общественного 

спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от 

основ «старого мира»: культ разума, 

борьба против церкви, новый календарь. 

Термидорианский переворот (27 июля 

1794 г.). Учреждение Директории. 

Наполеон Бонапарт. Государственный 

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

Установление режима консульства. Итоги 

и значение революции. 

150.6.1.6. Европейская культура в XVIII в.  

Развитие науки. Новая картина мира в 

трудах математиков, физиков, астрономов. 

Достижения в естественных науках и 

медицине. Продолжение географических 

открытий. Распространение образования. 

Литература XVIII в.: жанры, писатели, 

великие романы. Художественные стили: 

классицизм, барокко, рококо. Музыка 

духовная и светская. Театр: жанры, 

популярные авторы, произведения. 

Сословный характер культуры. 

Повседневная жизнь обитателей городов и 

деревень. 

150.6.1.7. Международные отношения в 

XVIII в.  

Проблемы европейского баланса сил и 

дипломатия. Участие России в 

международных отношениях в XVIII в. 

Северная война (1700-1721). 

Династические войны «за наследство». 

Семилетняя война (1756-1763). Разделы 

Речи Посполитой. Войны 

антифранцузских коалиций против 

революционной Франции. Колониальные 

захваты европейских держав. 
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150.6.1.8. Страны Востока в XVIII в.  

Османская империя: от могущества к 

упадку. Положение населения. Попытки 

проведения реформ; Селим III. Индия. 

Ослабление империи Великих Моголов. 

Борьба европейцев за владения в Индии. 

Утверждение британского владычества. 

Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть 

маньчжурских императоров, система 

управления страной. Внешняя политика 

империи Цин; отношения с Россией. 

«Закрытие» Китая для иноземцев. Япония 

в XVIII в. Сёгуны и дайме. Положение 

сословий. Культура стран Востока в XVIII 

в. 

150.6.1.9. Обобщение. Историческое и 

культурное наследие XVIII в. 

150.6.2. История России. Россия в конце 

XVII‒XVIII в.: от царства к империи.  

150.6.2.1. Введение. 

150.6.2.2. Россия в эпоху преобразований 

Петра I.  

150.6.2.2.1. Причины и предпосылки 

преобразований. Россия и Европа в конце 

XVII в. Модернизация как жизненно 

важная национальная задача. Начало 

царствования Петра I, борьба за власть. 

Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути 

преобразований. Азовские походы. 

Великое посольство и его значение. 

Сподвижники Петра I. 

150.6.2.2.2. Экономическая политика. 

Строительство заводов и мануфактур. 

Создание базы металлургической 

индустрии на Урале. Оружейные заводы и 

корабельные верфи. Роль государства в 

создании промышленности. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. 

Принципы меркантилизма и 

протекционизма. Таможенный тариф 1724 

г. Введение подушной подати. 

150.6.2.2.3. Социальная политика. 

Консолидация дворянского сословия, 

повышение его роли в управлении 



 

 

552 

 

страной. Указ о единонаследии и Табель о 

рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским 

сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. 

Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии). 

150.6.2.2.4. Реформы управления. 

Реформы местного управления 

(бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, 

коллегии, органы надзора и суда. 

Усиление централизации и 

бюрократизации управления. 

Генеральный регламент. Санкт-Петербург 

‒ новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание 

регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы. 

150.6.2.2.5. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, учреждение 

Синода. Положение инославных 

конфессий. 

150.6.2.2.6. Оппозиция реформам Петра I. 

Социальные движения в первой четверти 

XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Дело царевича 

Алексея. 

150.6.2.2.7. Внешняя политика. Северная 

война. Причины и цели войны. Неудачи в 

начале войны и их преодоление. Битва при 

деревне Лесная и победа под Полтавой. 

Прутский поход. Борьба за гегемонию на 

Балтике. Сражения у мыса Гангут и 

острова Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия. Закрепление России на 

берегах Балтики. Провозглашение России 

империей. Каспийский поход Петра I. 

150.6.2.2.8. Преобразования Петра I в 

области культуры. Доминирование 

светского начала в культурной политике. 

Влияние культуры стран зарубежной 

Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Введение нового 

летоисчисления, гражданского шрифта и 
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гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Развитие 

науки. Открытие Академии наук в 

Петербурге. Кунсткамера. Светская 

живопись, портрет петровской эпохи. 

Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей 

элиты и основной массы населения. 

Перемены в образе жизни российского 

дворянства. «Юности честное зерцало». 

Новые формы общения в дворянской 

среде. Ассамблеи, балы, светские 

государственные праздники. Европейский 

стиль в одежде, развлечениях, питании. 

Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре. 

150.6.2.3. Россия после Петра I. Дворцовые 

перевороты.  

Причины нестабильности политического 

строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного 

тайного совета. Крушение политической 

карьеры А.Д. Меншикова. Кондиции 

«верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. 

Бирона, А.И. Остермана, А.П. 

Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и 

политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной 

и юго-восточной окраинах. Переход 

Младшего жуза под суверенитет 

Российской империи. Война с Османской 

империей. 

Россия при Елизавете Петровне. 

Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Создание 

Дворянского и Купеческого банков. 

Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. 
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Основание Московского университета. 

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

международных конфликтах 1740-1750-х 

гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности 

дворянства. Причины переворота 28 июня 

1762 г. 

150.6.2.4. Россия в 1760-1790-х гг. 

Правление Екатерины II и Павла I.  

150.6.2.4.1. Внутренняя политика 

Екатерины II. Личность императрицы. 

Идеи Просвещения. «Просвещённый 

абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. 

Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска 

ассигнаций. Отмена монополий, 

умеренность таможенной политики. 

Вольное экономическое общество. 

Губернская реформа. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. 

Положение сословий. Дворянство ‒ 

«первенствующее сословие» империи. 

Привлечение представителей сословий к 

местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. 

Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском 

управлении. 

Национальная политика и народы России в 

XVIII в. Унификация управления на 

окраинах империи. Ликвидация 

гетманства на Левобережной Украине и 

Войска Запорожского. Формирование 

Кубанского казачества. Активизация 

деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье, 

других регионах. Укрепление 

веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским 

конфессиям. Политика по отношению к 

исламу. Башкирские восстания. 

Формирование черты оседлости. 
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150.6.2.4.2. Экономическое развитие 

России во второй половине XVIII в. 

Крестьяне: крепостные, государственные, 

монастырские. Условия жизни крепостной 

деревни. Права помещика по отношению к 

своим крепостным. Барщинное и оброчное 

хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль 

государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и 

вольнонаёмный труд. Привлечение 

крепостных оброчных крестьян к работе 

на мануфактурах. Развитие крестьянских 

промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение 

производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских 

династий: Морозовы, Рябушинские, 

Гарелины, Прохоровы, Демидовы и 

другие. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые 

пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, 

Мариинская и другие Ярмарки и их роль 

во внутренней торговле. Макарьевская, 

Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 

Ярмарки Малороссии. Партнеры России 

во внешней торговле в Европе и в мире. 

Обеспечение активного внешнеторгового 

баланса. 

150.6.2.4.3. Обострение социальных 

противоречий. Чумной бунт в Москве. 

Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачёва. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. 

Роль казачества, народов Урала и 

Поволжья в восстании. Влияние восстания 

на внутреннюю политику и развитие 

общественной мысли. 

150.6.2.4.4. Внешняя политика России 

второй половины XVIII в., её основные 

задачи. Н.И. Панин и А.А. Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. 

Войны с Османской империей. П.А. 
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Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, 

победы российских войск под их 

руководством. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья. Организация 

управления Новороссией. Строительство 

новых городов и портов. Основание 

Пятигорска, Севастополя, Одессы, 

Херсона. Г.А. Потёмкин. Путешествие 

Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Политика России в Польше 

до начала 1770-х гг.: стремление к 

усилению российского влияния в условиях 

сохранения польского государства. 

Участие России в разделах Польши вместе 

с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. Борьба 

поляков за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Т. 

Костюшко. 

150.6.2.4.5. Россия при Павле I. Личность 

Павла I и её влияние на политику страны. 

Основные принципы внутренней 

политики. Ограничение дворянских 

привилегий. Укрепление абсолютизма 

через отказ от принципов «просвещённого 

абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского 

характера государства и личной власти 

императора. Акт о престолонаследии и 

Манифест о «трёхдневной барщине». 

Политика по отношению к дворянству, 

взаимоотношения со столичной знатью. 

Меры в области внешней политики. 

Причины дворцового переворота 11 марта 

1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной 

Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В. Суворова. Действия эскадры 

Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

150.6.2.5. Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в.  

Идеи Просвещения в российской 

общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в 
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XVIII в. Первые журналы. Общественные 

идеи в произведениях А.П. Сумарокова, 

Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. 

Новиков, материалы о положении 

крепостных крестьян в его журналах. А.Н. 

Радищев и его «Путешествие из 

Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов 

России в XVIII в. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. 

Укрепление взаимосвязей с культурой 

стран Европы. Масонство в России. 

Распространение в России основных 

стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, 

классицизм, рококо). Вклад в развитие 

русской культуры учёных, художников, 

мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Усиление внимания к жизни и культуре 

русского народа и историческому 

прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. 

Дворянство: жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. 

Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук 

в Санкт-Петербурге. Изучение страны ‒ 

главная задача российской науки. 

Географические экспедиции. Вторая 

Камчатская экспедиция. Освоение Аляски 

и Северо-Западного побережья Америки. 

Российско-американская компания. 

Исследования в области отечественной 

истории. Изучение российской 

словесности и развитие русского 

литературного языка. Российская 

академия. Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов и 

его роль в становлении российской науки 

и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные 

педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание 

воспитательных домов в городе Санкт-

Петербурге и г. Москве, Института 

благородных девиц в Смольном 
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монастыре. Сословные учебные заведения 

для юношества из дворянства. Московский 

университет ‒ первый российский 

университет. 

Русская архитектура XVIII в. 

Строительство города Санкт-Петербурга, 

формирование его городского плана. 

Регулярный характер застройки города 

Санкт-Петербурга и других городов. 

Барокко в архитектуре города Москвы и 

города Санкт-Петербурга. Переход к 

классицизму, создание архитектурных 

ансамблей в стиле классицизма в обеих 

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

Ф.Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его 

выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в городе Санкт-

Петербурге. Расцвет жанра парадного 

портрета в середине XVIII в. Новые веяния 

в изобразительном искусстве в конце 

столетия. 

150.6.2.6. Наш край в XVIII в. 

150.6.2.7. Обобщение. 

5. 150.7.1. Всеобщая история. История 

Нового времени. XIX ‒ начало ХХ в.  

150.7.1.1. Введение.  

150.7.1.2. Европа в начале XIX в.  

Провозглашение империи Наполеона I во 

Франции. Реформы. Законодательство. 

Наполеоновские войны. 

Антинаполеоновские коалиции. Политика 

Наполеона в завоёванных странах. 

Отношение населения к завоевателям: 

сопротивление, сотрудничество. Поход 

армии Наполеона в Россию и крушение 

Французской империи. Венский конгресс: 

цели, главные участники, решения. 

Создание Священного союза. 

150.7.1.3. Развитие индустриального 

общества в первой половине XIX в.: 

экономика, социальные отношения, 

политические процессы.  

Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. 
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Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-

утописты. Выступления рабочих. 

Социальные и национальные движения в 

странах Европы. Оформление 

консервативных, либеральных, 

радикальных политических течений и 

партий. 

150.7.1.4. Политическое развитие 

европейских стран в 1815-1840-е гг.  

Франция: Реставрация, Июльская 

монархия, Вторая республика. 

Великобритания: борьба за 

парламентскую реформу; чартизм. 

Нарастание освободительных движений. 

Освобождение Греции. Европейские 

революции 1830 г. и 1848-1849 гг. 

Возникновение и распространение 

марксизма. 

150.7.1.5. Страны Европы и Северной 

Америки в середине ХIХ ‒ начале ХХ в.  

150.7.1.5.1. Великобритания в 

Викторианскую эпоху. «Мастерская 

мира». Рабочее движение. Политические и 

социальные реформы. Британская 

колониальная империя; доминионы. 

150.7.1.5.2. Франция. Империя Наполеона 

III: внутренняя и внешняя политика. 

Активизация колониальной экспансии. 

Франко-германская война 1870-1871 гг. 

Парижская коммуна. 

150.7.1.5.3. Италия. Подъём борьбы за 

независимость итальянских земель. К. 

Кавур, Д. Гарибальди. Образование 

единого государства. Король Виктор 

Эммануил II. 

150.7.1.5.4. Германия. Движение за 

объединение германских государств. О. 

Бисмарк. Северогерманский союз. 

Провозглашение Германской империи. 

Социальная политика. Включение 

империи в систему внешнеполитических 

союзов и колониальные захваты. 

150.7.1.5.5. Страны Центральной и Юго-
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Восточной Европы во второй половине 

XIX ‒ начале XX в. Габсбургская империя: 

экономическое и политическое развитие, 

положение народов, национальные 

движения. Провозглашение 

дуалистической Австро-Венгерской 

монархии (1867). Югославянские народы: 

борьба за освобождение от османского 

господства. Русско-турецкая война 1877-

1878 гг., её итоги. 

150.7.1.5.6. Соединённые Штаты Америки. 

Север и Юг: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. 

Проблема рабства; аболиционизм. 

Гражданская война (1861-1865): причины, 

участники, итоги. А. Линкольн. 

Восстановление Юга. Промышленный 

рост в конце XIX в. 

150.7.1.5.7. Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы и 

США в конце XIX ‒ начале ХХ в. 

Завершение промышленного переворота. 

Вторая промышленная революция. 

Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве. 

Развитие транспорта и средств связи. 

Миграция из Старого в Новый Свет. 

Положение основных социальных групп. 

Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий. 

150.7.1.6. Страны Латинской Америки в 

XIX ‒ начале ХХ в.  

Политика метрополий в 

латиноамериканских владениях. 

Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, 

участники, формы выступлений. Ф.Д. 

Туссен-Лувертюр, С. Боливар. 

Провозглашение независимых государств. 

Влияние США на страны Латинской 

Америки. Традиционные отношения; 

латифундизм. Проблемы модернизации. 

Мексиканская революция 1910-1917 гг.: 

участники, итоги, значение. 
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150.7.1.7. Страны Азии в ХIХ ‒ начале ХХ 

в.  

150.7.1.7.1. Япония. Внутренняя и 

внешняя политика сегуната Токугава. 

«Открытие Японии». Реставрация Мэйдзи. 

Введение конституции. Модернизация в 

экономике и социальных отношениях. 

Переход к политике завоеваний. 

150.7.1.7.2. Китай. Империя Цин. 

«Опиумные войны». Восстание тайпинов. 

«Открытие» Китая. Политика 

«самоусиления». Восстание «ихэтуаней». 

Революция 1911-1913 гг. Сунь Ятсен. 

150.7.1.7.3. Османская империя. 

Традиционные устои и попытки 

проведения реформ. Политика Танзимата. 

Принятие конституции. Младотурецкая 

революция 1908-1909 гг. 

150.7.1.7.4. Революция 1905-1911 г. в 

Иране. 

150.7.1.7.5. Индия. Колониальный режим. 

Индийское национальное движение. 

Восстание сипаев (1857-1859). 

Объявление Индии владением британской 

короны. Политическое развитие Индии во 

второй половине XIX в. Создание 

Индийского национального конгресса. Б. 

Тилак, М.К. Ганди. 

150.7.1.8. Народы Африки в ХIХ ‒ начале 

ХХ в.  

Завершение колониального раздела мира. 

Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения в странах 

Африки. Выступления против 

колонизаторов. Англо-бурская война. 

150.7.1.9. Развитие культуры в XIX ‒ 

начале ХХ в.  

Научные открытия и технические 

изобретения в XIX ‒ начале ХХ в. 

Революция в физике. Достижения 

естествознания и медицины. Развитие 

философии, психологии и социологии. 

Распространение образования. 

Технический прогресс и изменения в 

условиях труда и повседневной жизни 
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людей. Художественная культура XIX ‒ 

начала ХХ в. Эволюция стилей в 

литературе, живописи: классицизм, 

романтизм, реализм. Импрессионизм. 

Модернизм. Смена стилей в архитектуре. 

Музыкальное и театральное искусство. 

Рождение кинематографа. Деятели 

культуры: жизнь и творчество. 

150.7.1.10. Международные отношения в 

XIX ‒ начале XX в.  

Венская система международных 

отношений. Внешнеполитические 

интересы великих держав и политика 

союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные 

империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация 

борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих 

держав. Первая Гаагская мирная 

конференция (1899). Международные 

конфликты и войны в конце XIX ‒ начале 

ХХ в. (испано-американская война, 

русско-японская война, боснийский 

кризис). Балканские войны. 

150.7.1.11. Обобщение. Историческое и 

культурное наследие XIX в. 

150.7.2. История России. Российская 

империя в XIX ‒ начале XX в.  

150.7.2.1. Введение.  

150.7.2.2. Александровская эпоха: 

государственный либерализм.  

Проекты либеральных реформ Александра 

I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет. Реформы 

государственного управления. М.М. 

Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с 

Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. 

Война со Швецией 1808-1809 г. и 

присоединение Финляндии. Война с 

Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. ‒ важнейшее 

событие российской и мировой истории 

XIX в. Венский конгресс и его решения. 
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Священный союз. Возрастание роли 

России в европейской политике после 

победы над Наполеоном и Венского 

конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции 

во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. 

Дворянская оппозиция самодержавию. 

Тайные организации: 

Союз спасения, Союз благоденствия, 

Северное и Южное общества. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г. 

150.7.2.3. Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм.  

Реформаторские и консервативные 

тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях 

политического консерватизма. 

Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, 

кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. 

Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д. Киселёва 

1837-1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, 

народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и 

русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного 

восприятия. «Священный союз». Россия и 

революции в Европе. Восточный вопрос. 

Распад Венской системы. Крымская война. 

Героическая оборона Севастополя. 

Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского 

общества. Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестьянин, конфликты и 

сотрудничество. Промышленный 

переворот и его особенности в России. 

Начало железнодорожного строительства. 

Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и 
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промышленные центры. Городское 

самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. 

Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого 

общественного мнения. Общественная 

мысль: официальная идеология, 

славянофилы и западники, зарождение 

социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен. 

Влияние немецкой философии и 

французского социализма на русскую 

общественную мысль. Россия и Европа как 

центральный пункт общественных 

дебатов. 

150.7.2.4. Культурное пространство 

империи в первой половине XIX в.  

Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области 

культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль 

империи. Культ гражданственности. 

Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной 

школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Деятельность Русского географического 

общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. 

Жизнь в городе и в усадьбе. Российская 

культура как часть европейской культуры. 

150.7.2.5. Народы России в первой 

половине XIX в.  

Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная 

церковь и основные конфессии 

(католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Конфликты и 

сотрудничество между народами. 

Особенности административного 

управления на окраинах империи. Царство 
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Польское. Польское восстание 1830-1831 

гг. Присоединение Грузии и Закавказья. 

Кавказская война. Движение Шамиля. 

150.7.2.6. Социальная и правовая 

модернизация страны при Александре II.  

Реформы 1860-1870-х гг. ‒ движение к 

правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и 

её последствия. Крестьянская община. 

Земская и городская реформы. 

Становление общественного 

самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные 

реформы. Утверждение начал 

всесословности в правовом строе страны. 

Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики 

империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и 

Балканы. Русско-турецкая война 1877-

1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

150.7.2.7. Россия в 1880-1890-х гг.  

«Народное самодержавие» Александра III. 

Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы 

и контрреформы. Политика 

консервативной стабилизации. 

Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное 

самоуправление и самодержавие. 

Независимость суда. Права университетов 

и власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. 

Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и 

направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой 

державы. Освоение государственной 

территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. 

Пореформенная деревня: традиции и 

новации. Общинное землевладение и 
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крестьянское хозяйство. 

Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и 

помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. 

Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского 

населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, 

общественные и 

частнопредпринимательские способы его 

решения. 

150.7.2.8. Культурное пространство 

империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй 

половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и 

перемены в повседневной жизни. Развитие 

транспорта, связи. Рост образования и 

распространение грамотности. Появление 

массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. 

Народная, элитарная и массовая культура. 

Российская культура XIX в. как часть 

мировой культуры. Становление 

национальной научной школы и её вклад в 

мировое научное знание. Достижения 

российской науки. Общественная 

значимость художественной культуры. 

Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектура и градостроительство. 

150.7.2.9. Этнокультурный облик 

империи.  

Основные регионы и народы Российской 

империи и их роль в жизни страны. 

Правовое положение различных этносов и 

конфессий. Процессы национального и 

религиозного возрождения у народов 

Российской империи. Национальные 

движения народов России. 

Взаимодействие национальных культур и 

народов. Национальная политика 

самодержавия. Укрепление автономии 
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Финляндии. Польское восстание 1863 г. 

Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. 

Северный Кавказ и Закавказье. Север, 

Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. 

Миссии Русской православной церкви и ее 

знаменитые миссионеры. 

150.7.2.10. Формирование гражданского 

общества и основные направления 

общественных движений.  

Общественная жизнь в 1860-1890-х гг. 

Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы 

(общественное самоуправление, печать, 

образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные 

организации. Благотворительность. 

Студенческое движение. Рабочее 

движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное 

движение. Влияние позитивизма, 

дарвинизма, марксизма и других 

направлений европейской общественной 

мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его 

особенности в России. Русский социализм. 

Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, 

революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки: идеология и 

практика. Большое общество пропаганды. 

«Хождение в народ». «Земля и воля» и её 

раскол. «Черный передел» и «Народная 

воля». Политический терроризм. 

Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии. 

Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». 

I съезд РСДРП. 

150.7.2.11. Россия на пороге ХХ в.  

150.7.2.11.1. На пороге нового века: 

динамика и противоречия развития. 

Экономический рост. Промышленное 

развитие. Новая география экономики. 

Урбанизация и облик городов. 
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Отечественный и иностранный капитал, 

его роль в индустриализации страны. 

Россия ‒ мировой экспортер хлеба. 

Аграрный вопрос. Демография, 

социальная стратификация. Разложение 

сословных структур. Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. Рабочие: 

социальная характеристика и борьба за 

права. Средние городские слои. Типы 

сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Положение 

женщины в обществе. Церковь в условиях 

кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и 

культуры. 

Имперский центр и регионы. 

Национальная политика, этнические элиты 

и национально-культурные движения. 

150.7.2.11.2. Россия в системе 

международных отношений. Политика на 

Дальнем Востоке. Русско-японская война 

1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. 

Цусимское сражение. 

150.7.2.11.3. Первая российская 

революция 1905-1907 гг. Начало 

парламентаризма в России. Николай II и 

его окружение. Деятельность В.К. Плеве 

на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. 

«Союз освобождения». Банкетная 

кампания. 

Предпосылки Первой российской 

революции. Формы социальных 

протестов. Деятельность 

профессиональных революционеров. 

Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. 

Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоёв, солдат и матросов. 

Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. 

Политические партии, массовые движения 

и их лидеры. Неонароднические партии и 

организации (социалисты-
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революционеры). Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные 

партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. 

Правомонархические партии в борьбе с 

революцией. Советы и профсоюзы. 

Декабрьское 1905 г. вооруженное 

восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 

гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. 

Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Основные 

государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: 

итоги и уроки. 

150.7.2.11.4. Общество и власть после 

революции. Уроки революции: 

политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П.А. Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и 

результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных 

противоречий. III и IV Государственная 

дума. Идейно-политический спектр. 

Общественный и социальный подъём. 

Обострение международной обстановки. 

Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы. 

150.7.2.11.5. Серебряный век российской 

культуры. Новые явления в 

художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль 

жизни. Литература начала XX в. 

Живопись. 

«Мир искусства». Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: 

попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. 

Открытия российских ученых. 

Достижения гуманитарных наук. 
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Формирование русской философской 

школы. Вклад России начала XX в. в 

мировую культуру. 

150.7.2.12. Наш край в XIX ‒ начале ХХ в. 

150.7.2.13. Обобщение. 

 

2.1.17. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее 

соответственно – программа по обществознанию, обществознание) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по обществознанию и дополнена общим тематическим 

планированием в целях приведения структуры рабочей программы в 

соответствие с требованием ФГОС ООО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей 

программы по обществознанию. 

Пояснительная записка 

Программа по обществознанию составлена на основе положений и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС ООО, в соответствии с концепцией преподавания 

учебного предмета «Обществознание», а также с учётом федеральной рабочей 

программы воспитания и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части ООП ООО.  

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир 

культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и 

утверждению собственного «Я», формированию способности к рефлексии, 

оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе. 

Целями обществоведческого образования на уровне основного 

общего образования являются: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

приверженности базовым ценностям нашего народа; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской 

Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе её социализации ‒ в 

подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической 
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и правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, развитие интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, 

наукоёмкой трудовой деятельности; 

формирование у обучающихся целостной картины общества, 

соответствующее современному уровню знаний и доступной по содержанию 

для обучающихся подросткового возраста; освоение обучающимися знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина; 

владение умениями функционально грамотного человека (получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную 

информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства); 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-

экономическими и другими социальными институтами для реализации 

личностного потенциала в современном динамично развивающемся 

российском обществе; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

выстраивания отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Общее количество часов на изучение учебного модуля распределяется в 

учебном плане на текущий учебный год.  

Содержание обучения в 6 классе 

Человек и его социальное окружение. 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия 

человека и животного. Потребности человека (биологические, социальные, 

духовные). Способности человека. 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни 

человека и формирование личности. Отношения между поколениями. 

Особенности подросткового возраста. 
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Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности 

и социальная позиция. 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). 

Познание человеком мира и самого себя как вид деятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и 

обязанности обучающегося. 

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. 

Общение в современных условиях. 

Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в 

группе. Межличностные отношения (деловые, личные). 

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные 

традиции. Семейный досуг. Свободное время подростка. 

Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных 

отношениях. 

Общество, в котором мы живём. 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство 

общественной жизни. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Социальные общности и группы. Положение человека в обществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического 

развития. Виды экономической деятельности. Ресурсы и возможности 

экономики нашей страны. 

Политическая жизнь общества. Россия ‒ многонациональное 

государство. Государственная власть в нашей стране. Государственный Герб, 

Государственный Флаг, Государственный Гимн Российской Федерации. Наша 

страна в начале XXI века. Место нашей Родины среди современных 

государств. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности 

российского народа. 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях 

современного общества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения 

усилиями международного сообщества и международных организаций. 

 

Содержание обучения в 7 классе 

Социальные ценности и нормы. 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. 

Гражданственность и патриотизм. Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения 

человека в обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи. 
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Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. 

Совесть и стыд. 

Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного 

поведения. Влияние моральных норм на общество и человека. 

Право и его роль в жизни общества. Право и мораль. 

Человек как участник правовых отношений. 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка 

поступков и деятельности человека. Правомерное поведение. Правовая 

культура личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и 

преступление. Опасность правонарушений для личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. 

Гарантия и защита прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Права ребёнка и возможности их защиты. 

Основы российского права. 

Конституция Российской Федерации ‒ основной закон. Законы и 

подзаконные акты. Отрасли права. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в 

гражданском праве. Право собственности, защита прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-

продажи. Права потребителей и возможности их защиты. 

Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и 

государства. Условия заключения брака в Российской Федерации. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и 

обязанности. Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового 

договора. Рабочее время и время отдыха. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних при осуществлении трудовой деятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и 

гражданско-правовая ответственность. Административные проступки и 

административная ответственность. Дисциплинарные проступки и 

дисциплинарная ответственность. Преступления и уголовная ответственность. 

Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 



 

 

574 

 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура 

правоохранительных органов Российской Федерации. Функции 

правоохранительных органов. 

Содержание обучения в 8 классе 

Человек в экономических отношениях. 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность 

ресурсов. Экономический выбор. 

Экономическая система и её функции. Собственность. Производство ‒ 

источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая 

деятельность. Производительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской 

деятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. Рыночная экономика. 

Конкуренция. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить 

эффективность производства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, 

кредитные союзы, участники фондового рынка). Услуги финансовых 

посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, 

платёжная карта, денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное 

банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита прав потребителя 

финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних 

хозяйств. Потребительские товары и товары длительного пользования. 

Источники доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. Личный 

финансовый план. Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы 

государства. Государственный бюджет. Государственная бюджетная и 

денежно-кредитная политика Российской Федерации. Государственная 

политика по развитию конкуренции. 

Человек в мире культуры. 

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на 

формирование личности. Современная молодёжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в 

развитии общества. 
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Образование. Личностная и общественная значимость образования в 

современном обществе. Образование в Российской Федерации. 

Самообразование. 

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода 

совести и свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. 

Религии и религиозные объединения в Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и 

общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. 

Информационная культура и информационная безопасность. Правила 

безопасного поведения в Интернете. 

Содержание обучения в 9 классе 

Человек в политическом измерении. 

Политика и политическая власть. Государство ‒ политическая 

организация общества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя 

политика. 

Форма государства. Монархия и республика ‒ основные формы 

правления. Унитарное и федеративное государственно-территориальное 

устройство. 

Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и 

гражданское общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические 

партии, их роль в демократическом обществе. 

Общественно-политические организации. 

Гражданин и государство. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия ‒ 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления. Россия ‒ социальное государство. Основные направления 

и приоритеты социальной политики российского государства. Россия ‒ 

светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной 

власти в Российской Федерации. Президент ‒ Глава государства Российская 

Федерация. Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная 

Дума Российской Федерации и Совет Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Судебная система в Российской Федерации. Конституционный 

Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 
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Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской 

Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации: республика, край, область, город 

федерального значения, автономная область, автономный округ. 

Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и 

гражданина. Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь 

конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина Российской 

Федерации. 

Человек в системе социальных отношений. 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и 

групп. 

Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой 

набор подростка. 

Социализация личности. 

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные 

ценности. Основные роли членов семьи. 

Этнос и нация. Россия ‒ многонациональное государство. Этносы и нации 

в диалоге культур. 

Социальная политика Российского государства. Социальные конфликты 

и пути их разрешения. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных отклонений 

поведения. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. 

Человек в современном изменяющемся мире. 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, 

проявления и последствия глобализации, её противоречия. Глобальные 

проблемы и возможности их решения. Экологическая ситуация и способы её 

улучшения. 

Молодёжь ‒ активный участник общественной жизни. Волонтёрское 

движение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового 

образа жизни. Мода и спорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. 

Особенности общения в виртуальном пространстве. 

Перспективы развития общества. 
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Планируемые результаты освоения программы по обществознанию 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают 

традиционные российские социокультурные и духовно-нравственные 

ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность 

обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими 

людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся 

установки на решение практических задач социальной направленности и 

опыта конструктивного социального поведения по основным направлениям 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи; активное участие в самоуправлении в образовательной 

организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России, ценностное отношение 

к достижениям своей Родины ‒ России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому, природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать 

своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 



 

 

578 

 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения, понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 

народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах 

искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни, 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в Интернет-среде, способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая, 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, 

населенного пункта, родного края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность, интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого, уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 

и потребностей; 

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих 

действий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей 

их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 
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взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других, повышать уровень своей компетентности через 

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

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции 

из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее ‒ оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 
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умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения обществознания на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений 

и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных 

фактов, основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 
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использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 
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понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 
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выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию на 

уровне основного общего образования обеспечивают: 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах 

человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности 

семьи как базового социального института, характерных чертах общества; 

содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные 

отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 
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несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том 

числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налогового 

законодательства), процессах и явлениях в экономической (в области макро- и 

микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни 

общества; основах конституционного строя и организации государственной 

власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего), системе образования в 

Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-

кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 

противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-

нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и 

свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы 

морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, 

преемственность истории нашей Родины), государство как социальный 

институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 

деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов 

определённого типа в различных сферах общественной жизни, их 

структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа 

социальных отношений, ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и 

наступлением юридической ответственности, связи политических потрясений 

и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) социальные объекты, 

явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, 

их существенные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в 

различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, 

явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и 

основных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи 
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политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности, в том числе для аргументированного объяснения роли 

информации и информационных технологий в современном мире, социальной 

и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного 

образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

необходимости правомерного налогового поведения, противодействия 

коррупции, проведения в отношении нашей страны международной политики 

«сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при исполнении 

типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с использованием обществоведческих знаний, фактов 

общественной жизни и личного социального опыта определять и 

аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своё 

отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные 

взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе 

процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

в том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других 

нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, 

схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

Интернете; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, включая 

экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, 

личным социальным опытом, используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 
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13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам 

социальных норм, экономической рациональности (включая вопросы, 

связанные с личными финансами и предпринимательской деятельностью, для 

оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применения 

недобросовестных практик), осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая 

основы финансовой грамотности, в практической (включая выполнение 

проектов индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для 

реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том 

числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, для анализа потребления домашнего хозяйства, 

составления личного финансового плана, для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере, а также опыта 

публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том 

числе электронной) и составления простейших документов (заявления, 

обращения, декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества (гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур), 

осознание ценности культуры и традиций народов России. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

Человек и его социальное окружение: 

осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, 

формировании личности, деятельности человека и её видах, образовании, 

правах и обязанностях обучающихся, общении и его правилах, особенностях 

взаимодействия человека с другими людьми; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности на примерах семьи, семейных традиций; характеризовать основные 

потребности человека, показывать их индивидуальный характер, особенности 

личностного становления и социальной позиции людей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), деятельность человека, образование и 

его значение для человека и общества; 
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приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и 

особенностей в современных условиях; малых групп, положения человека в 

группе; конфликтных ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений 

конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества людей в 

группах; 

классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, 

потребности людей; 

сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; 

свойства человека и животных, виды деятельности (игра, труд, учение); 

устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах, целей, 

способов и результатов деятельности, целей и средств общения; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности общения как социального явления, познания 

человеком мира и самого себя как вида деятельности, роли непрерывного 

образования, значения личного социального опыта при осуществлении 

образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе 

обучающихся; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих 

знаний и личного социального опыта своё отношение к людям с ОВЗ, к 

различным способам выражения личной индивидуальности, к различным 

формам неформального общения подростков; 

решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и 

обязанностей обучающегося, отражающие особенности отношений в семье, со 

сверстниками, старшими и младшими; 

читать осмысленно тексты правовой тематики, в том числе извлечения из 

законодательства Российской Федерации; составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об 

особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях обучающегося 

из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию о человеке и его социальном окружении из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе 

общения, в ситуациях взаимодействия с людьми с ОВЗ; оценивать своё 

отношение к учёбе как важному виду деятельности; 
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приобретать опыт использования полученных знаний в практической 

деятельности, в повседневной жизни для выстраивания отношений с 

представителями старших поколений, со сверстниками и младшими по 

возрасту, активного участия в жизни школы и класса; 

приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

Общество, в котором мы живём: 

осваивать и применять знания об обществе и природе, положении 

человека в обществе, процессах и явлениях в экономической жизни общества, 

явлениях в политической жизни общества, о народах России, о 

государственной власти в Российской Федерации; культуре и духовной жизни, 

типах общества, глобальных проблемах; 

характеризовать устройство общества, российское государство, высшие 

органы государственной власти в Российской Федерации, традиционные 

российские духовно-нравственные ценности, особенности информационного 

общества; 

приводить примеры разного положения людей в обществе, видов 

экономической деятельности, глобальных проблем; 

классифицировать социальные общности и группы; 

сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе 

различных людей; различные формы хозяйствования; 

устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, деятельности основных участников экономики; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) влияния природы на общество и общества на природу сущности 

и взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих 

знаний, фактов общественной жизни и личного социального опыта своё 

отношение к проблемам взаимодействия человека и природы, сохранению 

духовных ценностей российского народа; 

решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, 

отражающие возможности юного гражданина внести свой вклад в решение 

экологической проблемы); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

касающихся отношений человека и природы, устройства общественной 

жизни, основных сфер жизни общества; 
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извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, 

включая информацию о народах России; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия духовным традициям общества; 

использовать полученные знания, включая основы финансовой 

грамотности, в практической деятельности, направленной на охрану природы; 

защиту прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг), на 

соблюдение традиций общества, в котором мы живём; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе взаимопонимания между людьми разных культур; осознавать ценность 

культуры и традиций народов России. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

Социальные ценности и нормы: 

осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и 

значении социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, 

гуманизм, милосердие), моральные нормы и их роль в жизни общества; 

приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций 

морального выбора, ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм; 

классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и 

элементы; 

сравнивать отдельные виды социальных норм; 

устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и 

человека; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности социальных норм; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих 

знаний, фактов общественной жизни и личного социального опыта своё 

отношение к явлениям социальной действительности с точки зрения 

социальных ценностей, к социальным нормам как регуляторам общественной 

жизни и поведения человека в обществе; 
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решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 

социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

осмысленно читать тексты, касающиеся гуманизма, гражданственности, 

патриотизма; 

извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах 

морали, проблеме морального выбора; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций в СМИ, соотносить её с собственными знаниями о 

моральном и правовом регулировании поведения человека; 

оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их 

соответствия нормам морали; 

использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной 

жизни; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

Человек как участник правовых отношений: 

осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как 

социальном и юридическом явлении, правовых нормах, регулирующих 

типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 

отношения, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего), правонарушениях и их опасности для личности и 

общества; 

характеризовать право, как регулятор общественных отношений, 

конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации, 

права ребёнка в Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают 

правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской 

Федерации, примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности 

и общества; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) нормы права, выделяя существенные 

признаки; 
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сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 

лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия 

гражданина и государства, между правовым поведением и культурой 

личности, между особенностями дееспособности несовершеннолетнего и его 

юридической ответственностью; 

использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли 

права в обществе, необходимости правомерного поведения, включая 

налоговое поведение и противодействие коррупции, различий между 

правомерным и противоправным поведением, проступком и преступлением; 

для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, обучающегося, члена 

ученической общественной организации); 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих 

знаний, фактов общественной жизни и личного социального опыта своё 

отношение к роли правовых норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 

правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, 

анализировать жизненные ситуации и принимать решения, связанные с 

исполнением типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена 

семьи, обучающегося, члена ученической общественной организации); 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию из 

фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных 

правовых актов, из предложенных учителем источников о правах и 

обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты 

и составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых 

норм, о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из 

разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о 
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правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом, 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, 

участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о праве и правовых нормах в 

практической деятельности (выполнять проблемные задания, 

индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 

осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации и 

защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии и 

оценки собственных перспектив в профессиональной сфере с учётом 

приобретённых представлений о профессиях в сфере права, включая 

деятельность правоохранительных органов), публично представлять 

результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая 

проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при получении паспорта гражданина Российской 

Федерации; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Основы российского права: 

осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, 

об отраслях права, о правовых нормах, регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в 

гражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном праве); о 

защите прав несовершеннолетних, о юридической ответственности 

(гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной), о 

правоохранительных органах, об обеспечении безопасности личности, 

общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе 

российского права; правоохранительных органов в защите правопорядка, 

обеспечении социальной стабильности и справедливости; гражданско-
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правовые отношения, сущность семейных правоотношений; способы защиты 

интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; 

иметь представлении о содержании трудового договора, видах 

правонарушений и видов наказаний; 

приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать 

ситуации, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права, в том числе связанные с применением 

санкций за совершённые правонарушения; 

классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых 

актов, виды правонарушений и юридической ответственности по отраслям 

права (в том числе устанавливать существенный признак классификации); 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы 

регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного), права и обязанности работника 

и работодателя, имущественные и личные неимущественные отношения; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и 

работодателя, прав и обязанностей членов семьи, традиционных российских 

ценностей и личных неимущественных отношений в семье; 

использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных 

задач для объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и 

дееспособности, значения семьи в жизни человека, общества и государства, 

социальной опасности и неприемлемости уголовных и административных 

правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости 

противостоять им; 

определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников 

трудовых отношений с использованием знаний в области трудового права, к 

правонарушениям, формулировать аргументированные выводы о 

недопустимости нарушения правовых норм; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права; 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию из 

фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации) из 

предложенных учителем источников о правовых нормах, правоотношениях и 

специфике их регулирования, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу, схему; 



 

 

594 

 

искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере 

гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права: 

выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями об 

отраслях права (гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного) и личным социальным опытом; используя обществоведческие 

знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применении 

санкций за совершённые правонарушения, о юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права; 

использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые 

проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения обязанностей, 

правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, 

включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление о приёме на работу); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на 

основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

Человек в экономических отношениях: 

осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её 

основных проявлениях, экономических системах, собственности, механизме 

рыночного регулирования экономики, финансовых отношениях, роли 

государства в экономике, видах налогов, основах государственной бюджетной 
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и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной политики на 

развитие конкуренции; 

характеризовать способы координации хозяйственной жизни в 

различных экономических системах, объекты спроса и предложения на рынке 

труда и финансовом рынке; функции денег; 

приводить примеры способов повышения эффективности производства; 

деятельности и проявления основных функций различных финансовых 

посредников, использования способов повышения эффективности 

производства; 

классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) механизмы государственного регулирования экономики; 

сравнивать различные способы хозяйствования; 

устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения причин достижения 

(недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения 

основных механизмов государственного регулирования экономики, 

государственной политики по развитию конкуренции, социально-

экономической роли и функций предпринимательства, причин и последствий 

безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё 

отношение к предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 

решать познавательные и практические задачи, связанные с 

осуществлением экономических действий, на основе рационального выбора в 

условиях ограниченных ресурсов с использованием различных способов 

повышения эффективности производства, отражающие типичные ситуации и 

социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; 

отражающие процессы; 

осмысленно читать тексты экономической тематики, преобразовывать 

текстовую экономическую информацию в модели (таблица, схема, график и 

другое), в том числе о свободных и экономических благах, о видах и формах 

предпринимательской деятельности, экономических и социальных 

последствиях безработицы; 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций 

СМИ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о 

тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными 

формами финансового мошенничества; 
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анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным социальным 

опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки 

зрения их экономической рациональности (сложившиеся модели поведения 

производителей и потребителей; граждан, защищающих свои экономические 

интересы; практики осуществления экономических действий на основе 

рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования 

различных способов повышения эффективности производства, распределения 

семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых 

мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической деятельности и повседневной жизни для анализа 

потребления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета, 

составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм 

сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе 

финансовых услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 

сфере; 

приобретать опыт составления простейших документов (личный 

финансовый план, заявление, резюме); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

Человек в мире культуры: 

осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни 

общества, о науке и образовании, системе образования в Российской 

Федерации, о религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об 

информации как важном ресурсе современного общества; 

характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы 

морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего 

общества, искусство как сферу деятельности, информационную культуру и 

информационную безопасность; 



 

 

597 

 

приводить примеры политики российского государства в сфере культуры 

и образования; влияния образования на социализацию личности; правил 

информационной безопасности; 

классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 

сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные 

науки, виды искусств; 

устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и 

формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 

использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного 

образования; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё 

отношение к информационной культуре и информационной решать 

познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия 

духовной культуры; 

осмысленно читать тексты по проблемам развития современной 

культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию в 

модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные 

модели в текст; 

осуществлять поиск информации об ответственности современных 

учёных, о религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли 

искусства в жизни человека и общества, о видах мошенничества в Интернете 

в разных источниках информации; 

анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать 

социальную информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и 

образования; 

оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере 

жизни общества; 

использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с 

особенностями аудитории и регламентом; 

приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении 

особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

Человек в политическом измерении: 

осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, 

внутренней и внешней политике, о демократии и демократических ценностях, 
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о конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах 

участия граждан в политике, выборах и референдуме, о политических партиях; 

характеризовать государство как социальный институт; принципы и 

признаки демократии, демократические ценности; роль государства в 

обществе на основе его функций; правовое государство; 

приводить примеры государств с различными формами правления, 

государственно-территориального устройства и политическим режимом; 

реализации функций государства на примере внутренней и внешней политики 

России; политических партий и иных общественных объединений граждан; 

законного участия граждан в политике; связи политических потрясений и 

социально-экономического кризиса в государстве; 

классифицировать современные государства по разным признакам; 

элементы формы государства; типы политических партий; типы общественно-

политических организаций; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

политическую власть с другими видами власти в обществе; демократические 

и недемократические политические режимы, унитарное и федеративное 

территориально-государственное устройство, монархию и республику, 

политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и 

референдум; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, 

обществом и государством; между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан, связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения сущности политики, 

политической власти, значения политической деятельности в обществе; для 

объяснения взаимосвязи правового государства и гражданского общества; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении социальной роли 

гражданина; о роли информации и информационных технологий в 

современном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в 

современном обществе и государстве; 

определять и аргументировать неприемлемость всех форм 

антиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных 

ценностей и правовых норм; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; 

выполнение социальных ролей избирателя, члена политической партии, 

участника общественно-политического движения; 
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осмысленно читать Конституцию Российской Федерации, другие 

нормативных правовые акты, учебных и иные тексты обществоведческой 

тематики, связанные с деятельностью субъектов политики, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу или схему о функциях государства, 

политических партий, формах участия граждан в политике; 

искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его 

роли в обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из 

разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете; 

анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах 

участия граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и 

референдуме; 

оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с 

точки зрения учёта в ней интересов развития общества, её соответствия 

гуманистическим и демократическим ценностям: выражать свою точку 

зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания в практической учебной деятельности 

(включая выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной 

жизни для реализации прав гражданина в политической сфере; а также в 

публичном представлении результатов своей деятельности в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на 

основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять 

учебные задания в парах и группах, исследовательские проекты. 

Гражданин и государство: 

осваивать и применять знания об основах конституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, 

государственно-территориальном устройстве Российской Федерации, 

деятельности высших органов власти и управления в Российской Федерации; 

об основных направлениях внутренней политики Российской Федерации; 

характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления, как социальное 

государство, как светское государство; статус и полномочия Президента 

Российской Федерации, особенности формирования и функции 
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Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской 

Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере 

жизни общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации; 

деятельности политических партий; политики в сфере культуры и 

образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере 

противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и 

государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) полномочия высших органов 

государственной власти Российской Федерации; 

сравнивать с использованием Конституции Российской Федерации 

полномочия центральных органов государственной власти и субъектов 

Российской Федерации; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов 

политики в Российской Федерации, федерального центра и субъектов 

Российской Федерации, между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской 

Федерации в современном мире; для объяснения сущности проведения в 

отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для 

объяснения необходимости противодействия коррупции; 

использовать обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения 

ценностей гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и 

внешней политике Российской Федерации, к проводимой по отношению к 

нашей стране политике «сдерживания»; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, 

явления и события в политической жизни Российской Федерации, в 

международных отношениях; 

систематизировать и конкретизировать информацию о политической 

жизни в стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности 

высших органов государственной власти, об основных направлениях 

внутренней и внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с 

экстремизмом и международным терроризмом; 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию об 

основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве 

Российской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о 
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полномочиях высших органов государственной власти, местном 

самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции Российской 

Федерации, других нормативных правовых актов и из предложенных 

учителем источников и учебных материалов, составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней 

и внешней политики Российской Федерации, высших органов 

государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в котором проживают 

обучающиеся: выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию о важнейших изменениях в российском законодательстве, о 

ключевых решениях высших органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить её с 

собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в 

гражданско-правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего 

общества, уважения норм российского права, выражать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о Российской Федерации в 

практической учебной деятельности (выполнять задания, индивидуальные и 

групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при использовании портала государственных услуг; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений:  

осваивать и применять знания о социальной структуре общества, 

социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации 

личности; важности семьи как базового социального института; об этносе и 
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нациях, этническом многообразии современного человечества, диалоге 

культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 

характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной 

политики Российского государства; 

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, 

социальной политики Российского государства; 

классифицировать социальные общности и группы; 

сравнивать виды социальной мобильности; 

устанавливать и объяснять причины существования разных социальных 

групп; социальных различий и конфликтов; 

использовать полученные знания для осмысления личного социального 

опыта при исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; 

аргументированного объяснения социальной и личной значимости здорового 

образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих 

знаний, фактов общественной жизни и личного социального опыта своё 

отношение к разным этносам; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

социальные взаимодействия; направленные на распознавание 

отклоняющегося поведения и его видов; 

осмысленно читать тексты социальной направленности и составлять на 

основе учебных текстов план (в том числе отражающий изученный материал 

о социализации личности); 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций 

СМИ и Интернета о межнациональных отношениях, об историческом 

единстве народов России; преобразовывать информацию из текста в модели 

(таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст; 

анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и 

статистическую социальную информацию из адаптированных источников, 

учебных материалов и публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его 

причинах и негативных последствиях; о выполнении членами семьи своих 

социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать 

современную социальную информацию; 

оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее 

отношение к людям других национальностей; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения; 

использовать полученные знания в практической деятельности для 

выстраивания собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 
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осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной 

и религиозной принадлежности на основе веротерпимости и 

взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире: 

осваивать и применять знания об информационном обществе, 

глобализации, глобальных проблемах; 

характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ 

жизни; глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 

приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; 

участия молодёжи в общественной жизни; влияния образования на 

возможности профессионального выбора и карьерного роста; 

сравнивать требования к современным профессиям; 

устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 

использовать полученные знания о современном обществе для решения 

познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и 

письменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в 

жизни человека; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих 

знаний, фактов общественной жизни и личного социального опыта своё 

отношение к современным формам коммуникации; к здоровому образу жизни; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности 

коммуникации в виртуальном пространстве; 

осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, 

публицистических и других) по проблемам современного общества, 

глобализации; непрерывного образования; выбора профессии; 

осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её 

последствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе. 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 

 Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП 

ООО и внесены под соответствующими пунктами в федеральной 

образовательной программе основного общего образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме 

будет прописано на начало учебного года учителем-предметником в «рабочей 

программе учителя» на основании распределённых часов по учебному плану 

на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочей программы в 

соответствие с ФГОС ООО (пункт 32.1) включает в себя следующие 
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структурные компоненты: 

№ 

п/п 

Тема Количество часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

Э(Ц)ОР  

1. 6 класс 

151.3.1. Человек и его социальное 

окружение. 

Биологическое и социальное в человеке. 

Черты сходства и различия человека и 

животного. Потребности человека 

(биологические, социальные, духовные). 

Способности человека. 

Индивид, индивидуальность, личность. 

Возрастные периоды жизни человека и 

формирование личности. Отношения 

между поколениями. Особенности 

подросткового возраста. 

Люди с ограниченными возможностями 

здоровья, их особые потребности и 

социальная позиция. 

Цели и мотивы деятельности. Виды 

деятельности (игра, труд, учение). 

Познание человеком мира и самого себя 

как вид деятельности. 

Право человека на образование. 

Школьное образование. Права и 

обязанности обучающегося. 

Общение. Цели и средства общения. 

Особенности общения подростков. 

Общение в современных условиях. 

Отношения в малых группах. Групповые 

нормы и правила. Лидерство в группе. 

Межличностные отношения (деловые, 

личные). 

Отношения в семье. Роль семьи в жизни 

человека и общества. Семейные традиции. 

Семейный досуг. Свободное время 

подростка. 

Отношения с друзьями и сверстниками. 

Конфликты в межличностных 

отношениях. 

151.3.2. Общество, в котором мы живём. 

Что такое общество. Связь общества и 

природы. Устройство общественной 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем-

предметником в 

зависимости от 

нагрузки по 

учебному плану на 

текущий учебный 

год в рабочей 

программе учителя 

Каждый учитель-

предметник в своей 

рабочей программе 

указывает в данном 

разделе возможное 

использование  

учебно-

методических 

материалов 

(мультимедийные 

программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровые программы, 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми для 

обучения и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленными в 

электронном 

(цифровом) виде и 

реализующими 

дидактические 

возможности ИКТ, 

содержание 

которых 

соответствует 

законодательству 

об образовании. 
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жизни. Основные сферы жизни общества и 

их взаимодействие. 

Социальные общности и группы. 

Положение человека в обществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь 

жизни общества и его экономического 

развития. Виды экономической 

деятельности. Ресурсы и возможности 

экономики нашей страны. 

Политическая жизнь общества. Россия ‒ 

многонациональное государство. 

Государственная власть в нашей стране. 

Государственный Герб, Государственный 

Флаг, Государственный Гимн Российской 

Федерации. Наша страна в начале XXI 

века. Место нашей Родины среди 

современных государств. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, 

традиционные ценности российского 

народа. 

Развитие общества. Усиление 

взаимосвязей стран и народов в условиях 

современного общества. 

Глобальные проблемы современности и 

возможности их решения усилиями 

международного сообщества и 

международных организаций. 

2. 7 класс 

151.4.1. Социальные ценности и нормы. 

Общественные ценности. Свобода и 

ответственность гражданина. 

Гражданственность и патриотизм. 

Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы 

общественной жизни и поведения 

человека в обществе. Виды социальных 

норм. Традиции и обычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. 

Нравственные чувства человека. Совесть и 

стыд. 

Моральный выбор. Моральная оценка 

поведения людей и собственного 

поведения. Влияние моральных норм на 

общество и человека. 

Право и его роль в жизни общества. 
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Право и мораль. 

151.4.2. Человек как участник правовых 

отношений. 

Правоотношения и их особенности. 

Правовая норма. Участники 

правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность. Правовая оценка 

поступков и деятельности человека. 

Правомерное поведение. Правовая 

культура личности. 

Правонарушение и юридическая 

ответственность. Проступок и 

преступление. Опасность правонарушений 

для личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина 

Российской Федерации. Гарантия и защита 

прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина Российской 

Федерации. Права ребёнка и возможности 

их защиты. 

151.4.3. Основы российского права. 

Конституция Российской Федерации ‒ 

основной закон. Законы и подзаконные 

акты. Отрасли права. 

Основы гражданского права. 

Физические и юридические лица в 

гражданском праве. Право собственности, 

защита прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Договор купли-продажи. Права 

потребителей и возможности их защиты. 

Несовершеннолетние как участники 

гражданско-правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность 

семьи в жизни человека, общества и 

государства. Условия заключения брака в 

Российской Федерации. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита 

прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны 

трудовых отношений, их права и 

обязанности. Трудовой договор. 

Заключение и прекращение трудового 
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договора. Рабочее время и время отдыха. 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетних при осуществлении 

трудовой деятельности. 

Виды юридической ответственности. 

Гражданско-правовые проступки и 

гражданско-правовая ответственность. 

Административные проступки и 

административная ответственность. 

Дисциплинарные проступки и 

дисциплинарная ответственность. 

Преступления и уголовная 

ответственность. Особенности 

юридической ответственности 

несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в 

Российской Федерации. Структура 

правоохранительных органов Российской 

Федерации. Функции 

правоохранительных органов. 

3. 8 класс 

151.5.1. Человек в экономических 

отношениях. 

Экономическая жизнь общества. 

Потребности и ресурсы, ограниченность 

ресурсов. Экономический выбор. 

Экономическая система и её функции. 

Собственность. Производство ‒ источник 

экономических благ. Факторы 

производства. Трудовая деятельность. 

Производительность труда. Разделение 

труда. 

Предпринимательство. Виды и формы 

предпринимательской деятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля 

и её формы. Рыночная экономика. 

Конкуренция. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Невидимая рука 

рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, 

выручка и прибыль. Как повысить 

эффективность производства. 

Заработная плата и стимулирование 

труда. Занятость и безработица. 

Финансовый рынок и посредники 
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(банки, страховые компании, кредитные 

союзы, участники фондового рынка). 

Услуги финансовых посредников. 

Основные типы финансовых 

инструментов: акции и облигации. 

Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам (депозит, кредит, платёжная 

карта, денежные переводы, обмен 

валюты). Дистанционное банковское 

обслуживание. Страховые услуги. Защита 

прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. 

Потребление домашних хозяйств. 

Потребительские товары и товары 

длительного пользования. Источники 

доходов и расходов семьи. Семейный 

бюджет. Личный финансовый план. 

Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции 

государства. Налоги. Доходы и расходы 

государства. Государственный бюджет. 

Государственная бюджетная и денежно-

кредитная политика Российской 

Федерации. Государственная политика по 

развитию конкуренции. 

151.5.2. Человек в мире культуры. 

Культура, её многообразие и формы. 

Влияние духовной культуры на 

формирование личности. Современная 

молодёжная культура. 

Наука. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Роль науки в 

развитии общества. 

Образование. Личностная и 

общественная значимость образования в 

современном обществе. Образование в 

Российской Федерации. Самообразование. 

Политика в сфере культуры и 

образования в Российской Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни 

человека и общества. Свобода совести и 

свобода вероисповедания. Национальные 

и мировые религии. Религии и 

религиозные объединения в Российской 

Федерации. 
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Что такое искусство. Виды искусств. 

Роль искусства в жизни человека и 

общества. 

Роль информации и информационных 

технологий в современном мире. 

Информационная культура и 

информационная безопасность. Правила 

безопасного поведения в Интернете. 

4. 151.6.1. Человек в политическом 

измерении. 

Политика и политическая власть. 

Государство ‒ политическая организация 

общества. Признаки государства. 

Внутренняя и внешняя политика. 

Форма государства. Монархия и 

республика ‒ основные формы правления. 

Унитарное и федеративное 

государственно-территориальное 

устройство. 

Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. 

Правовое государство и гражданское 

общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, 

референдум. Политические партии, их 

роль в демократическом обществе. 

Общественно-политические 

организации. 

151.6.2. Гражданин и государство. 

Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Россия ‒ 

демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой 

правления. Россия ‒ социальное 

государство. Основные направления и 

приоритеты социальной политики 

российского государства. Россия ‒ 

светское государство. 

Законодательные, исполнительные и 

судебные органы государственной власти 

в Российской Федерации. Президент ‒ 

Глава государства Российская Федерация. 

Федеральное Собрание Российской 

Федерации: Государственная Дума 

Российской Федерации и Совет 
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Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Судебная система в 

Российской Федерации. Конституционный 

Суд Российской Федерации. Верховный 

Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. 

Противодействие коррупции в Российской 

Федерации. 

Государственно-территориальное 

устройство Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации: 

республика, край, область, город 

федерального значения, автономная 

область, автономный округ. 

Конституционный статус субъектов 

Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о 

правовом статусе человека и гражданина. 

Гражданство Российской Федерации. 

Взаимосвязь конституционных прав, 

свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации. 

151.6.3. Человек в системе социальных 

отношений. 

Социальная структура общества. 

Многообразие социальных общностей и 

групп. 

Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в 

обществе. Социальные роли. Ролевой 

набор подростка. 

Социализация личности. 

Роль семьи в социализации личности. 

Функции семьи. Семейные ценности. 

Основные роли членов семьи. 

Этнос и нация. Россия ‒ 

многонациональное государство. Этносы 

и нации в диалоге культур. 

Социальная политика Российского 

государства. Социальные конфликты и 

пути их разрешения. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. 

Профилактика негативных отклонений 
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поведения. Социальная и личная 

значимость здорового образа жизни. 

151.6.4. Человек в современном 

изменяющемся мире. 

Информационное общество. Сущность 

глобализации. Причины, проявления и 

последствия глобализации, её 

противоречия. Глобальные проблемы и 

возможности их решения. Экологическая 

ситуация и способы её улучшения. 

Молодёжь ‒ активный участник 

общественной жизни. Волонтёрское 

движение. 

Профессии настоящего и будущего. 

Непрерывное образование и карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и 

личная значимость здорового образа 

жизни. Мода и спорт. 

Современные формы связи и 

коммуникации: как они изменили мир. 

Особенности общения в виртуальном 

пространстве. 

 

2.1.18. Рабочая программа по учебному предмету «География» 

Рабочая программа по учебному предмету «География» (предметная 

область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – 

программа по географии, география) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

географии и и дополнена общим тематическим планированием в целях 

приведения структуры рабочей программы в соответствие с требованием 

ФГОС ООО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей 

программы по географии. 

Пояснительная записка 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам 

освоения ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной 

рабочей программе воспитания и подлежит непосредственному применению 

при реализации обязательной части образовательной программы основного 

общего образования.  
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Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательных программ. 

Программа по географии даёт представление о целях обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам 

курса, даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, требований к результатам обучения географии, а также 

основных видов деятельности обучающихся. 

География ‒ предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, 

об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и 

хозяйства, об особенностях и о динамике основных природных, экологических 

и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы 

и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание географии на уровне основного общего образования 

является базой для реализации краеведческого подхода в обучении, изучения 

географических закономерностей, теорий, законов и гипотез на уровне 

среднего общего образования, базовым звеном в системе непрерывного 

географического образования, основой для последующей уровневой 

дифференциации. 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, проблем повседневной жизни с 

использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

воспитание экологической культуры, соответствующей современному 

уровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний о 

взаимосвязях в природных комплексах, об основных географических 
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особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей 

местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов, формирование способности поиска и 

применения различных источников географической информации, в том числе 

ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», для 

описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных 

географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных географических 

знаний и умений, необходимых для развития навыков их использования при 

решении проблем различной сложности в повседневной жизни на основе 

краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни 

процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 

требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 

Освоение содержания географии на уровне основного общего 

образования происходит с использованием географических знаний и умений, 

сформированных ранее в рамках учебного предмета «Окружающий мир». 

Содержание обучения географии в 5 классе 

Географическое изучение Земли. 

Введение. География ‒ наука о планете Земля. 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. 

Как география изучает объекты, процессы и явления. Географические методы 

изучения объектов и явлений. Древо географических наук. 

Практическая работа. «Организация фенологических наблюдений в 

природе: планирование, участие в групповой работе, форма систематизации 

данных». 

История географических открытий. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, 

Древняя Греция, Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев 

вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в 

древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, 

древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. 

Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие 

Нового света ‒ экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание ‒ 
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экспедиция Ф. Магеллана. Значение Великих географических открытий. Карта 

мира после эпохи Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII‒XIX вв. Поиски Южной Земли ‒ 

открытие Австралии. Русские путешественники и мореплаватели на северо-

востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция (Русская экспедиция 

Ф.Ф. Беллинсгаузена, М.П. Лазарева ‒ открытие Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей 

Земли. Изучение Мирового океана. Географические открытия Новейшего 

времени. 

Практические работы: «Обозначение на контурной карте географических 

объектов, открытых в разные периоды», «Сравнение карт Эратосфена, 

Птолемея и современных карт по предложенным учителем вопросам». 

Изображения земной поверхности. 

Планы местности. 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные 

знаки. Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на 

местности. Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. 

Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. 

Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование 

по плану местности: стороны горизонта. Азимут. Разнообразие планов (план 

города, туристические планы, военные, исторические и транспортные планы, 

планы местности в мобильных приложениях) и области их применения. 

Практические работы: «Определение направлений и расстояний по плану 

местности», «Составление описания маршрута по плану местности». 

Географические карты. 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от 

сферической поверхности глобуса к плоскости географической карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. Экватор и 

нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и 

географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение 

расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение 

расстояний с помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие 

географических карт и их классификации. Способы изображения на 

мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических 

картах высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и 

хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие плана местности и 

географической карты. Профессия картограф. Система космической 

навигации. Геоинформационные системы. 
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Практические работы: «Определение направлений и расстояний по карте 

полушарий», «Определение географических координат объектов и 

определение объектов по их географическим координатам». 

Земля ‒ планета Солнечной системы. 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, 

размеры Земли, их географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические 

следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни 

весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 

Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли 

вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практическая работа «Выявление закономерностей изменения 

продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом в зависимости от 

географической широты и времени года на территории России». 

Оболочки Земли. Литосфера ‒ каменная оболочка Земли. 

Литосфера ‒ твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных 

глубин. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение 

земной коры: материковая и океаническая кора. Вещества земной коры: 

минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, 

осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. 

Движение литосферных плит. Образование вулканов и причины 

землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности землетрясений. 

Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. 

Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних 

и внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной 

поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы 

рельефа ‒ материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и 

равнины. Различие гор по высоте, высочайшие горные системы мира. 

Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по 

площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. 

Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с 

ней экологические проблемы. 
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Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. 

Срединно-океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе 

Океана, его рельеф. 

Практическая работа « Описание горной системы или равнины по 

физической карте». 

Заключение. 

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности». 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца 

над горизонтом, температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и 

животного мира. 

Практическая работа «Анализ результатов фенологических наблюдений 

и наблюдений за погодой». 

Содержание обучения географии в 6 классе 

Оболочки Земли. 

Гидросфера ‒ водная оболочка Земли. 

Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой 

круговорот воды. Значение гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и 

температура океанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные 

течения. Способы изображения на географических картах океанических 

течений, солёности и температуры вод Мирового океана на картах. Мировой 

океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы 

и отливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения и 

наблюдения за загрязнением вод Мирового океана. 

Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах. 

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги 

и водопады. Питание и режим реки. 

Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные 

и бессточные. Профессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные. 

Профессия гляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 

происхождение, условия залегания и использования. Условия образования 

межпластовых вод. Минеральные источники. 

Многолетняя мерзлота. Болота, их образование. 

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использование космических методов в исследовании влияния человека 

на гидросферу. 
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Практические работы: «Сравнение двух рек (России и мира) по заданным 

признакам», «Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в 

форме презентации», «Составление перечня поверхностных водных объектов 

своего края и их систематизация в форме таблицы». 

Атмосфера ‒ воздушная оболочка Земли. 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение 

атмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его 

графическое отображение. Особенности суточного хода температуры воздуха 

в зависимости от высоты Солнца над горизонтом. Среднесуточная, 

среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость нагревания земной 

поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры 

воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. 

Бризы. Муссоны. 

Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их 

виды. Туман. Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды 

атмосферных осадков. 

Погода и её показатели. Причины изменения погоды. Климат и 

климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической 

широты и высоты местности над уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация 

человека к климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные 

метеорологические данные и способы отображения состояния погоды на 

метеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере. Современные 

изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным 

климатом. Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании 

влияния человека на воздушную оболочку Земли. 

Практические работы: «Представление результатов наблюдения за 

погодой своей местности», «Анализ графиков суточного хода температуры 

воздуха и относительной влажности с целью установления зависимости между 

данными элементами погоды». 

Биосфера ‒ оболочка жизни. 

Биосфера ‒ оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф 

и геоэколог. Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в 

разных природных зонах. Жизнь в Океане. Изменение животного и 

растительного мира Океана с глубиной и географической широтой. 

Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле. 
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Исследования и экологические проблемы. 

Практическая работа «Характеристика растительности участка местности 

своего края». 

Заключение. 

Природно-территориальные комплексы. 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. 

Природно-территориальный комплекс. Глобальные, региональные и 

локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. 

Круговороты веществ на Земле. Почва, её строение и состав. Образование 

почвы и плодородие почв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые 

территории. Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) «Характеристика 

локального природного комплекса по плану». 

Содержание обучения географии в 7 классе 

Главные закономерности природы Земли. 

Географическая оболочка. 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. 

Целостность, зональность, ритмичность ‒ и их географические следствия. 

Географическая зональность (природные зоны) и высотная поясность. 

Современные исследования по сохранению важнейших биотопов Земли. 

Практическая работа «Выявление проявления широтной зональности по 

картам природных зон». 

Литосфера и рельеф Земли. 

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. 

Материки, океаны и части света. Сейсмические пояса Земли. Формирование 

современного рельефа Земли. Внешние и внутренние процессы 

рельефообразования. Полезные ископаемые. 

Практические работы: «Анализ физической карты и карты строения 

земной коры с целью выявления закономерностей распространения крупных 

форм рельефа», «Объяснение вулканических или сейсмических событий, о 

которых говорится в тексте». 

Атмосфера и климаты Земли. 

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности 

распределения атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. 

Воздушные массы, их типы. Преобладающие ветры ‒ тропические 

(экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, западные ветры. 

Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы: 

географическое положение, океанические течения, особенности циркуляции 
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атмосферы (типы воздушных масс и преобладающие ветры), характер 

подстилающей поверхности и рельефа территории. Характеристика основных 

и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий 

на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на 

климат Земли. Глобальные изменения климата и различные точки зрения на 

их причины. Карты климатических поясов, климатические карты, карты 

атмосферных осадков по сезонам года. Климатограмма как графическая форма 

отражения климатических особенностей территории. 

Практическая работа «Описание климата территории по климатической 

карте и климатограмме». 

Мировой океан ‒ основная часть гидросферы. 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и 

Северный Ледовитый океаны. Южный океан и проблема выделения его как 

самостоятельной части Мирового океана. Тёплые и холодные океанические 

течения. Система океанических течений. Влияние тёплых и холодных 

океанических течений на климат. Солёность поверхностных вод Мирового 

океана, её измерение. Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. 

Географические закономерности изменения солёности ‒ зависимость от 

соотношения количества атмосферных осадков и испарения, опресняющего 

влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. 

Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. 

Жизнь в Океане, закономерности её пространственного распространения. 

Основные районы рыболовства. Экологические проблемы Мирового океана. 

Практические работы: «Выявление закономерностей изменения 

солёности поверхностных вод Мирового океана и распространения тёплых и 

холодных течений у западных и восточных побережий материков», 

«Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источников 

географической информации». 

Человечество на Земле. 

Численность населения. 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. 

Изменение численности населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Факторы, влияющие на рост 

численности населения. Размещение и плотность населения. 

Практические работы: «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим 

материалам», «Определение и сравнение различий в численности, плотности 

населения отдельных стран по разным источникам». 
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Страны и народы мира. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая 

классификация народов мира. Мировые и национальные религии. География 

мировых религий. Хозяйственная деятельность людей, основные её виды: 

сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их влияние на природные 

комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культурно-

исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. 

Профессия менеджер в сфере туризма, экскурсовод. 

Практическая работа «Сравнение занятости населения двух стран по 

комплексным картам». 

Материки и страны. 

Южные материки. 

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История 

открытия. Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и 

внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные 

природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по 

территории и численности населения страны. Изменение природы под 

влиянием хозяйственной деятельности человека. Антарктида ‒ уникальный 

материк на Земле. Освоение человеком Антарктиды. Цели международных 

исследований материка в XX‒XXI вв. Современные исследования в 

Антарктиде. Роль России в открытиях и исследованиях ледового континента. 

Практические работы: «Сравнение географического положения двух 

(любых) южных материков», «Объяснение годового хода температур и 

режима выпадения атмосферных осадков в экваториальном климатическом 

поясе», «Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и 

Австралии по плану», «Описание Австралии или одной из стран Африки или 

Южной Америки по географическим картам», «Объяснение особенностей 

размещения населения Австралии или одной из стран Африки или Южной 

Америки». 

Северные материки. 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. 

Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних 

вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные природные 

комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории и 

численности населения страны. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. 

Практические работы: «Объяснение распространения зон современного 

вулканизма и землетрясений на территории Северной Америки и Евразии», 

«Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной 
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географической широте, на примере умеренного климатического пояса», 

«Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной 

из природных зон на основе анализа нескольких источников информации», 

«Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме 

презентации (с целью привлечения туристов, создания положительного образа 

страны и других)». 

Взаимодействие природы и общества. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и 

деятельность людей. Особенности взаимодействия человека и природы на 

разных материках. Необходимость международного сотрудничества в 

использовании природы и её охране. Развитие природоохранной деятельности 

на современном этапе (Международный союз охраны природы, 

Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и другие). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная ‒ и 

международные усилия по их преодолению. Программа ООН и цели 

устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и 

культурные объекты. 

Практическая работа «Характеристика изменений компонентов природы 

на территории одной из стран мира в результате деятельности человека». 

 

Содержание обучения географии в 8 классе 

Географическое пространство России. 

История формирования и освоения территории России. 

История освоения и заселения территории современной России в XI‒XVI 

вв. Расширение территории России в XVI‒XIX вв. Русские первопроходцы. 

Изменения внешних границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа «Представление в виде таблицы сведений об 

изменении границ России на разных исторических этапах на основе анализа 

географических карт». 

Географическое положение и границы России. 

Государственная территория России. Территориальные воды. 

Государственная граница России. Морские и сухопутные границы, воздушное 

пространство, континентальный шельф и исключительная экономическая зона 

Российской Федерации. Географическое положение России. Виды 

географического положения. Страны ‒ соседи России. Ближнее и дальнее 

зарубежье. Моря, омывающие территорию России. 

Время на территории России. 
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Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. 

Местное, поясное и зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа «Определение различия во времени для разных 

городов России по карте часовых зон». 

Административно-территориальное устройство России. Районирование 

территории. 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их 

равноправие и разнообразие. Основные виды субъектов Российской 

Федерации. Федеральные округа. Районирование как метод географических 

исследований и территориального управления. Виды районирования 

территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и 

Восточный (Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические 

районы России: Европейский Север России и Северо-Запад России, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, Сибирь 

и Дальний Восток. 

Практическая работа. «Обозначение на контурной карте и сравнение 

границ федеральных округов и макрорегионов с целью выявления состава и 

особенностей географического положения». 

Природа России. 

Природные условия и ресурсы России. 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных 

ресурсов. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. 

Принципы рационального природопользования и методы их реализации. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, омывающих 

Россию. 

Практическая работа «Характеристика природно-ресурсного капитала 

своего края по картам и статистическим материалам». 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. 

Основные тектонические структуры на территории России. Платформы и 

плиты. Пояса горообразования. Геохронологическая таблица. Основные 

формы рельефа и особенности их распространения на территории России. 

Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное 

оледенения. Опасные геологические природные явления и их распространение 
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по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности 

человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы: «Объяснение распространения по территории 

России опасных геологических явлений», «Объяснение особенностей рельефа 

своего края». 

Климат и климатические ресурсы. 

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического 

положения на климат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на 

климат России подстилающей поверхности и рельефа. Основные типы 

воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределение 

температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. 

Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. 

Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и 

регионы России, подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение 

климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние 

климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые 

климатические изменения на территории России и их возможные следствия. 

Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на 

территории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и 

неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые климатические 

изменения на территории России и их возможные следствия. Особенности 

климата своего края. 

Практические работы: «Описание и прогнозирование погоды территории 

по карте погоды, «Определение и объяснение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, 

годового количества атмосферных осадков, испаряемости по территории 

страны», «Оценка влияния основных климатических показателей своего края 

на жизнь и хозяйственную деятельность населения». 

Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы. 

Моря как аквальные природные комплексы. Реки России. Распределение 

рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Опасные 

гидрологические природные явления и их распространение по территории 

России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных 

ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества 

водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 
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регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 

местности. 

Практические работы: «Сравнение особенностей режима и характера 

течения двух рек России», «Объяснение распространения опасных 

гидрологических природных явлений на территории страны». 

Природно-хозяйственные зоны. 

Почва ‒ особый компонент природы. Факторы образования почв. 

Основные зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. 

Почвенные ресурсы России. Изменение почв различных природных зон в ходе 

их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое 

разнообразие, факторы, его определяющие. Особенности растительного и 

животного мира различных природно-хозяйственных зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. 

Высотная поясность в горах на территории России. Природные ресурсы 

природно-хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы. 

Прогнозируемые последствия изменений климата для разных природно-

хозяйственных зон на территории России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, 

занесённые в Красную книгу России. 

Практические работы: «Объяснение различий структуры высотной 

поясности в горных системах», «Анализ различных точек зрения о влиянии 

глобальных климатических изменений на природу, на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения на основе анализа нескольких источников 

информации». 

Население России. 

Численность населения России. 

Динамика численности населения России в XX‒XXI вв. и факторы, 

определяющие её. Переписи населения России. Естественное движение 

населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения России 

и их географические различия в пределах разных регионов России. 

Геодемографическое положение России. Основные меры современной 

демографической политики государства. Общий прирост населения. 

Миграции (механическое движение населения). Внешние и внутренние 

миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения. 

Причины миграций и основные направления миграционных потоков. 
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Причины миграций и основные направления миграционных потоков России в 

разные исторические периоды. Государственная миграционная политика 

Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменения 

численности населения России. 

Практическая работа «Определение по статистическим данным общего, 

естественного (или) миграционного прироста населения отдельных субъектов 

(федеральных округов) Российской Федерации или своего региона». 

Территориальные особенности размещения населения России. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. 

Основная полоса расселения. Плотность населения как показатель 

освоенности территории. Различия в плотности населения в географических 

районах и субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население. 

Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. 

Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация городов по 

численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов 

России. Монофункциональные города. Сельская местность и современные 

тенденции сельского расселения. 

Народы и религии России. 

Россия ‒ многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Языковая 

классификация народов России. Крупнейшие народы России и их расселение. 

Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа «Построение картограммы «Доля титульных 

этносов в численности населения республик и автономных округов 

Российской Федерации». 

Половой и возрастной состав населения России. 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная 

структура населения России в географических районах и субъектах 

Российской Федерации и факторы, её определяющие. Половозрастные 

пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Практическая работа «Объяснение динамики половозрастного состава 

населения России на основе анализа половозрастных пирамид». 

Человеческий капитал России. 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории 

страны. Географические различия в уровне занятости населения России и 
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факторы, их определяющие. Качество населения и показатели, 

характеризующие его. Индекс человеческого развития (далее – ИЧР) и его 

географические различия. 

Практическая работа «Классификация федеральных округов по 

особенностям естественного и механического движения населения». 

Содержание обучения географии в 9 классе 

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства России. 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры 

хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства. 

Экономико-географическое положение (далее – ЭГП) России как фактор 

развития её хозяйства. Валовой внутренний продукт (далее – ВВП) и валовой 

региональный продукт (далее – ВРП) как показатели уровня развития страны 

и регионов. Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства 

России: территории опережающего развития, основная зона хозяйственного 

освоения, Арктическая зона и зона Севера. Стратегия пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. 

№ 207-р (далее – Стратегия пространственного развития Российской 

Федерации): цели, задачи, приоритеты и направления пространственного 

развития страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации как «геостратегические 

территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала 

по территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Практическая работа «Определение влияния географического положения 

России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства». 

Топливно-энергетический комплекс (далее – ТЭК). 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность: география основных современных и перспективных 

районов добычи и переработки топливных ресурсов, систем трубопроводов. 

Место России в мировой добыче основных видов топливных ресурсов. 

Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. 

Основные типы электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, 

электростанции, использующие возобновляемые источники энергии (далее – 

ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение 

крупнейших электростанций. Каскады гидроэлектростанции (далее – ГЭС). 
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Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные положения 

Энергетической стратегии России на период до 2035 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. № 

1523-р. 

Практические работы: «Анализ статистических и текстовых материалов с 

целью сравнения стоимости электроэнергии для населения России в 

различных регионах», «Сравнительная оценка возможностей для развития 

энергетики ВИЭ в отдельных регионах стран». 

Металлургический комплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом 

производстве чёрных и цветных металлов. Особенности технологии 

производства чёрных и цветных металлов. Факторы размещения предприятий 

разных отраслей металлургического комплекса. География металлургии 

чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. 

Металлургические базы России. Влияние металлургии на окружающую среду. 

Основные положения Стратегии развития чёрной и цветной металлургии 

России до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2022 г. № 4260-р. 

Практическая работа. «Выявление факторов, влияющих на себестоимость 

производства предприятий металлургического комплекса в различных 

регионах страны (по выбору)».  

Машиностроительный комплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом 

производстве машиностроительной продукции. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации целей 

политики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей среды, 

значение отрасли для создания экологически эффективного оборудования. 

Перспективы развития машиностроения России. Основные положения 

документов, определяющих стратегию развития отраслей 

машиностроительного комплекса. 

Практическая работа. Выявление факторов, повлиявших на размещение 

машиностроительного предприятия (по выбору) на основе анализа различных 

источников информации.  

Химико-лесной комплекс. 

Химическая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

Место России в мировом производстве химической продукции. География 

важнейших подотраслей: основные районы и центры. Химическая 
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промышленность и охрана окружающей среды. Основные положения 

стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 

2030 года. 

Лесопромышленный комплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом 

производстве продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы 

и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы 

развития. Основные положения Стратегии развития лесного комплекса 

Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. № 312-р (далее – 

Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года). 

Практическая работа «Анализ документов «Прогноз развития лесного 

сектора Российской Федерации до 2030 года» (главы 1, 3 и 11) и «Стратегия 

развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» (главы II и 

III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и проблем 

развития комплекса». 

Агропромышленный комплекс (далее - АПК). 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. 

Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные, почвенные и агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные 

угодья, их площадь и структура. Растениеводство и животноводство: 

география основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей 

среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей 

среды. Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2022 г. № 

2567-р. Особенности АПК своего края. 

Практическая работа. «Определение влияния природных и социальных 

факторов на размещение отраслей АПК». 
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Инфраструктурный комплекс. 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера 

обслуживания, рекреационное хозяйство ‒ место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, 

внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и 

трубопроводный транспорт. География отдельных видов транспорта и связи: 

основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. 

Особенности сферы обслуживания своего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. Стратегия развития 

транспорта России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р. 

Федеральный проект «Информационная инфраструктура». 

Практические работы: «Анализ статистических данных с целью 

определения доли отдельных морских бассейнов в грузоперевозках и 

объяснение выявленных различий», «Характеристика туристско-

рекреационного потенциала своего края». 

Обобщение знаний. 

Государственная политика как фактор размещения производства. 

Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года: 

основные положения. Новые формы территориальной организации хозяйства 

и их роль в изменении территориальной структуры хозяйства России. 

Кластеры. Особые экономические зоны (далее - ОЭЗ). Территории 

опережающего развития (далее - ТОР). Факторы, ограничивающие развитие 

хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. Стратегия 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. 

№ 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на 

период до 2025 года» и государственные меры по переходу России к модели 

устойчивого развития. 

Практическая работа «Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей 

хозяйства в загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических 

материалов». 

Регионы России. 

Западный макрорегион (Европейская часть) России. 

Географические особенности географических районов: Европейский 

Север России, Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг 
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Европейской части России, Урал. Географическое положение. Особенности 

природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-

экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 

Классификация субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона по 

уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы: «Сравнение экономико-географического 

положения (далее – ЭГП) двух географических районов страны по разным 

источникам информации», «Классификация субъектов Российской Федерации 

одного из географических районов России по уровню социально-

экономического развития на основе статистических данных». 

Восточный макрорегион (Азиатская часть) России. 

Географические особенности географических районов: Сибирь и 

Дальний Восток. Географическое положение. Особенности природно-

ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и 

экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов 

Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-

экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы: «Сравнение человеческого капитала двух 

географических районов (субъектов Российской Федерации) по заданным 

критериям», «Выявление факторов размещения предприятий одного из 

промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору)».  

Обобщение знаний. 

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная 

программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации». 

Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разделения труда. 

Россия в составе международных экономических и политических 

организаций. Взаимосвязи России с другими странами мира. Россия и страны 

Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического 

союза. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства 

России как комплекса природных, культурных и экономических ценностей. 

Объекты Всемирного природного и культурного наследия России. 

Планируемые результаты освоения географии.  

Личностные результаты освоения географии должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в 
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процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, 

регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины – цивилизационному вкладу России; ценностное 

отношение к историческому и природному наследию и объектам природного 

и культурного наследия человечества, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края; 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед 

Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

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

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для 

окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на 

основе личностного выбора с использованием нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения с учётом 

осознания последствий для окружающей среды; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям 

своего и других народов, понимание роли этнических культурных традиций; 

ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой 

родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества; 

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений географических наук об 

основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение читательской 

культурой как средством познания мира для применения различных 
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источников географической информации при решении познавательных и 

практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, установка на 

осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил 

безопасности в природе; навыков безопасного поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка 

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

человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать 

правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, 

населенного пункта, родного края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; 

8) экологического воспитания: ориентация на применение 

географических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 
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В результате изучения географии на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки географических 

объектов, процессов и явлений; 

устанавливать существенный признак классификации географических 

объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и 

данных наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых 

для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических 

объектов, процессов и явлений; проводить выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов 

и явлений; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

использовать географические вопросы как исследовательский 

инструмент познания; 

формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам 

различных вопросов и проблем; 

проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе 

на краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых 

географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей 

между географическими объектами, процессами и явлениями; 
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оценивать достоверность информации, полученной в ходе 

географического исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов и выводов; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических 

объектов, процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

изменяющихся условиях окружающей среды. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников географической информации с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, в различных источниках географической информации; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

географической информации; 

оценивать надёжность географической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

систематизировать географическую информацию в разных формах. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

формулировать суждения, выражать свою точку зрения по 

географическим аспектам различных вопросов в устных и письменных 

текстах; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования или 

проекта. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 
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самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 

географических проектов, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых 

формах работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

Предметные результаты освоения программы по географии.  

К концу 5 класса обучающийся научится: 

приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, 

изучаемых различными ветвями географической науки; 

приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

выбирать источники географической информации (картографические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для 
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изучения истории географических открытий и важнейших географических 

исследований современности; 

интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и 

географических исследованиях Земли, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

иметь представление о вкладе великих путешественников в изучение 

Земли; 

описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

находить в различных источниках информации (включая интернет-

ресурсы) факты, позволяющие оценить вклад российских путешественников 

и исследователей в развитие знаний о Земле; 

определять направления, расстояния по плану местности и по 

географическим картам, географические координаты по географическим 

картам; 

использовать условные обозначения планов местности и географических 

карт для получения информации, необходимой для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

применять понятия «план местности», «географическая карта», 

«аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», «стороны горизонта», 

«азимут», «горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для решения учебных 

и практико-ориентированных задач; 

различать понятия «план местности» и «географическая карта», 

«параллель» и «меридиан»; 

приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью 

дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над 

горизонтом и географической широтой местности на основе анализа данных 

наблюдений; 

описывать внутреннее строение Земли; 

различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная 

порода»; 

различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

различать изученные минералы и горные породы, материковую и 

океаническую земную кору; 

показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, 

крупные формы рельефа Земли; 

различать горы и равнины; 
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классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему 

облику; 

называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», 

«литосферная плита», «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» 

для решения познавательных задач; 

распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних 

процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, 

химического и биологического видов выветривания; 

классифицировать острова по происхождению; 

приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств 

их предупреждения; 

приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности 

человека на примере своей местности, России и мира; 

приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение 

которых невозможно без участия представителей географических 

специальностей, изучающих литосферу; 

приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и 

наличия полезных ископаемых в своей местности; 

представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического 

описания). 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 

6 класса обучающийся научится:  

описывать по физической карте полушарий, физической карте России, 

карте океанов, глобусу местоположение изученных географических объектов 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том 

числе о природе своей местности, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач, и извлекать её из различных источников; 

приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств 

их предупреждения; 

сравнивать инструментарий (способы) получения географической 

информации на разных этапах географического изучения Земли; 

различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 
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применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», 

«приливы и отливы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные 

воды, болота, ледники) по заданным признакам; 

различать питание и режим рек; 

сравнивать реки по заданным признакам; 

различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и 

применять их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом 

реки и климатом на территории речного бассейна; 

приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

описывать состав, строение атмосферы; 

определять тенденции изменения температуры воздуха, количества 

атмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости от 

географического положения объектов; амплитуду температуры воздуха с 

использованием знаний об особенностях отдельных компонентов природы 

Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических 

задач; 

объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и 

ночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение 

атмосферных осадков для отдельных территорий; 

различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие 

факторы; 

устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и 

углом падения солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной 

влажностью на основе данных эмпирических наблюдений; 

сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных 

высотах над уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной 

поверхностью при различных углах падения солнечных лучей; 

различать виды атмосферных осадков; 

различать понятия «бризы» и «муссоны»; 

различать понятия «погода» и «климат»; 

различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние 

слои атмосферы»; 

применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные 

осадки», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 
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выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных 

климатических изменениях из различных источников для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых 

приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять 

результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; 

называть границы биосферы; 

приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания 

в разных природных зонах; 

различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-

территориальном комплексе; 

сравнивать особенности растительного и животного мира в различных 

природных зонах; 

применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», 

«природно-территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 

приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате 

деятельности человека на примере территории мира и своей местности, путей 

решения существующих экологических проблем. 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 

7 класса обучающийся научится:  

описывать по географическим картам и глобусу местоположение 

изученных географических объектов для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

иметь представление о строении и свойствах (целостность, зональность, 

ритмичность) географической оболочки; 

распознавать проявления изученных географических явлений, 

представляющие собой отражение таких свойств географической оболочки, 

как зональность, ритмичность и целостность; 

определять природные зоны по их существенным признакам на основе 

интеграции и интерпретации информации об особенностях их природы; 

различать изученные процессы и явления, происходящие в 

географической оболочке; 

приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности 

человека; 
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описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, 

внутренних вод и органического мира; 

выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах 

отдельных территорий с использованием различных источников 

географической информации; 

называть особенности географических процессов на границах 

литосферных плит с учётом характера взаимодействия и типа земной коры; 

устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между 

движением литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным 

показателям; 

объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических 

широт, западных ветров; 

применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», 

«западные ветры», «климатообразующий фактор» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

описывать климат территории по климатограмме; 

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические 

особенности территории; 

формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с использованием 

разных источников географической информации; 

различать океанические течения; 

сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового 

океана на разных широтах с использованием различных источников 

географической информации; 

объяснять закономерности изменения температуры, солёности и 

органического мира Мирового океана с географической широтой и с глубиной 

на основе анализа различных источников географической информации; 

характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий 

Земли человеком на основе анализа различных источников географической 

информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

сравнивать плотность населения различных территорий; 

применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

различать городские и сельские поселения; 

приводить примеры крупнейших городов мира; 

приводить примеры мировых и национальных религий; 
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проводить языковую классификацию народов; 

различать основные виды хозяйственной деятельности людей на 

различных территориях; 

определять страны по их существенным признакам; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры, особенности адаптации человека к разным природным условиям 

регионов и отдельных стран; 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий; 

использовать знания о населении материков и стран для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач; 

выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей природы, населения и 

хозяйства отдельных территорий; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях 

природы, населения и его хозяйственной деятельности на отдельных 

территориях, представленную в одном или нескольких источниках, для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

распознавать проявления глобальных проблем человечества 

(экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, 

продовольственная) на локальном и региональном уровнях и приводить 

примеры международного сотрудничества по их преодолению. 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 

8 класса обучающийся научится:  

характеризовать основные этапы истории формирования и изучения 

территории России; 

находить в различных источниках информации факты, позволяющие 

определить вклад российских учёных и путешественников в освоение страны; 

характеризовать географическое положение России с использованием 

информации из различных источников; 

различать федеральные округа, крупные географические районы и 

макрорегионы России; 
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приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и 

показывать их на географической карте; 

оценивать влияние географического положения регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о государственной территории и исключительной 

экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и 

зональном времени для решения практико-ориентированных задач; 

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах 

отдельных регионов страны; 

проводить классификацию природных ресурсов; 

распознавать типы природопользования; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: определять 

возраст горных пород и основных тектонических структур, слагающих 

территорию; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять 

закономерности распространения гидрологических, геологических и 

метеорологических опасных природных явлений на территории страны; 

сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий 

страны; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий 

страны; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества 

в пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

иметь представление о географических процессах и явлениях, 

определяющих особенности природы страны, отдельных регионов и своей 

местности; 

объяснять распространение по территории страны областей 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма; 

применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», 

«бархан», «дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 
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применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда 

температур воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент 

увлажнения»; использовать их для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» 

для объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт 

погоды; 

проводить классификацию типов климата и почв России; 

распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей 

среды; 

показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные 

формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупные 

реки и озёра, границы климатических поясов и областей, природно-

хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, южной границы 

распространения многолетней мерзлоты; 

приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, 

в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

приводить примеры рационального и нерационального 

природопользования; 

приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и 

своего края, животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей населения России; 

приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным 

условиям на территории страны; 

сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с 

мировыми показателями и показателями других стран; 

различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России, её отдельных регионов и своего 

края; 

проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по 

заданным основаниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре и размещении населения, трудовых 

ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 
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населения для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный 

прирост населения», «миграционный прирост населения», «общий прирост 

населения», «плотность населения», «основная полоса (зона) расселения», 

«урбанизация», «городская агломерация», «посёлок городского типа», 

«половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», 

«рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество населения» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое 

описание) географическую информацию, необходимую для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач. 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 

9 класса обучающийся научится:  

выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России, для решения практико-ориентированных задач; 

выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; определять информацию, 

недостающую для решения той или иной задачи; 

применять понятия «экономико-географическое положение», «состав 

хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная структура», 

«условия и факторы размещения производства», «отрасль хозяйства», 

«межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория опережающего 

развития», «себестоимость и рентабельность производства», «природно-

ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», «рекреационное 

хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный 

комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный комплекс», 

«металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и 
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территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой 

энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей 

хозяйства и регионов России; 

различать территории опережающего развития, Арктическую зону и зону 

Севера России; 

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню 

социально-экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа 

информации из дополнительных источников; 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из 

различных источников географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на 

окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития 

энергетики на основе возобновляемых источников энергии на основе ВИЭ; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления: 

хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная 

структура, факторы и условия размещения производства, современные формы 

размещения производства); 

различать ВВП, ВРП и ИЧР как показатели уровня развития страны и её 

регионов; 

различать природно-ресурсный, человеческий и производственный 

капитал; 

различать виды транспорта и основные показатели их работы: 

грузооборот и пассажирооборот; 

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития 

отраслей сельского хозяйства; 

использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять 

особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, 

регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать условия отдельных 

территорий для размещения предприятий и различных производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества 

в пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по 

созданию новых производств с учётом экологической безопасности; 
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критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека 

и их природные, социальные, политические, технологические, экологические 

аспекты, необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения 

домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 

оценивать влияние географического положения отдельных регионов 

России на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

объяснять географические различия населения и хозяйства территорий 

крупных регионов страны; 

сравнивать географическое положение, географические особенности 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой 

деятельности на окружающую среду своей местности, региона, страны в 

целом, о динамике, уровне и структуре социально-экономического развития 

России, месте и роли России в мире; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и 

описывать их местоположение на географической карте; 

характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Тематическое планирование учебного предмета «География» 

Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП ООО и 

внесены под соответствующими пунктами в федеральной образовательной 

программе основного общего образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме 

будет прописано на начало учебного года учителем-предметником в «рабочей 

программе учителя» на основании распределённых часов по учебному плану 

на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочей программы в 

соответствие с ФГОС ООО (пункт 32.1) включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

№ 

п/п 

Тема Количество часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

Э(Ц)ОР  

1. 5 класс 

152.3.1. Географическое изучение 

Земли. 

152.3.1.1. Введение. География ‒ наука о 

планете Земля. 

Что изучает география? Географические 

объекты, процессы и явления. Как 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем-

предметником в 

зависимости от 

нагрузки по 

Каждый учитель-

предметник в своей 

рабочей программе 

указывает в данном 

разделе возможное 

использование  

учебно-
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география изучает объекты, процессы и 

явления. Географические методы изучения 

объектов и явлений. Древо 

географических наук. 

Практическая работа. «Организация 

фенологических наблюдений в природе: 

планирование, участие в групповой 

работе, форма систематизации данных». 

152.3.1.2. История географических 

открытий. 

Представления о мире в древности 

(Древний Китай, Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим). Путешествие 

Пифея. Плавания финикийцев вокруг 

Африки. Экспедиции Т. Хейердала как 

модель путешествий в древности. 

Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: 

путешествия и открытия викингов, 

древних арабов, русских землепроходцев. 

Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических 

открытий. Три пути в Индию. Открытие 

Нового света ‒ экспедиция Х. Колумба. 

Первое кругосветное плавание ‒ 

экспедиция Ф. Магеллана. Значение 

Великих географических открытий. Карта 

мира после эпохи Великих географических 

открытий. 

Географические открытия XVII‒XIX вв. 

Поиски Южной Земли ‒ открытие 

Австралии. Русские путешественники и 

мореплаватели на северо-востоке Азии. 

Первая русская кругосветная экспедиция 

(Русская экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена, 

М.П. Лазарева ‒ открытие Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. 

Исследование полярных областей Земли. 

Изучение Мирового океана. 

Географические открытия Новейшего 

времени. 

Практические работы: «Обозначение на 

контурной карте географических 

объектов, открытых в разные периоды», 

«Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и 

учебному плану на 

текущий учебный 

год в рабочей 

программе учителя 

методических 

материалов 

(мультимедийные 

программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровые программы, 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми для 

обучения и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленными в 

электронном 

(цифровом) виде и 

реализующими 

дидактические 

возможности ИКТ, 

содержание 

которых 

соответствует 

законодательству 

об образовании. 
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современных карт по предложенным 

учителем вопросам». 

152.3.2. Изображения земной 

поверхности. 

152.3.2.1. Планы местности. 

Виды изображения земной поверхности. 

Планы местности. Условные знаки. 

Масштаб. Виды масштаба. Способы 

определения расстояний на местности. 

Глазомерная, полярная и маршрутная 

съёмка местности. Изображение на планах 

местности неровностей земной 

поверхности. Абсолютная и 

относительная высоты. Профессия 

топограф. Ориентирование по плану 

местности: стороны горизонта. Азимут. 

Разнообразие планов (план города, 

туристические планы, военные, 

исторические и транспортные планы, 

планы местности в мобильных 

приложениях) и области их применения. 

Практические работы: «Определение 

направлений и расстояний по плану 

местности», «Составление описания 

маршрута по плану местности». 

152.3.2.2. Географические карты. 

Различия глобуса и географических 

карт. Способы перехода от сферической 

поверхности глобуса к плоскости 

географической карты. Градусная сеть на 

глобусе и картах. Параллели и меридианы. 

Экватор и нулевой меридиан. 

Географические координаты. 

Географическая широта и географическая 

долгота, их определение на глобусе и 

картах. Определение расстояний по 

глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной 

сети на картах. Определение расстояний с 

помощью масштаба и градусной сети. 

Разнообразие географических карт и их 

классификации. Способы изображения на 

мелкомасштабных географических картах. 

Изображение на физических картах высот 

и глубин. Географический атлас. 
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Использование карт в жизни и 

хозяйственной деятельности людей. 

Сходство и различие плана местности и 

географической карты. Профессия 

картограф. Система космической 

навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы: «Определение 

направлений и расстояний по карте 

полушарий», «Определение 

географических координат объектов и 

определение объектов по их 

географическим координатам». 

152.3.3. Земля ‒ планета Солнечной 

системы. 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы 

возникновения Земли. Форма, размеры 

Земли, их географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и 

географические полюсы. Географические 

следствия движения Земли вокруг Солнца. 

Смена времён года на Земле. Дни 

весеннего и осеннего равноденствия, 

летнего и зимнего солнцестояния. 

Неравномерное распределение солнечного 

света и тепла на поверхности Земли. Пояса 

освещённости. Тропики и полярные круги. 

Вращение Земли вокруг своей оси. Смена 

дня и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь 

людей. 

Практическая работа «Выявление 

закономерностей изменения 

продолжительности дня и высоты Солнца 

над горизонтом в зависимости от 

географической широты и времени года на 

территории России». 

152.3.4. Оболочки Земли. Литосфера ‒ 

каменная оболочка Земли. 

152.3.4.1. Литосфера ‒ твёрдая оболочка 

Земли. Методы изучения земных глубин. 

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, 

земная кора. Строение земной коры: 

материковая и океаническая кора. 

Вещества земной коры: минералы и 

горные породы. Образование горных 
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пород. Магматические, осадочные и 

метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних 

процессов образования рельефа. Движение 

литосферных плит. Образование вулканов 

и причины землетрясений. Шкалы 

измерения силы и интенсивности 

землетрясений. Изучение вулканов и 

землетрясений. Профессии сейсмолог и 

вулканолог. Разрушение и изменение 

горных пород и минералов под действием 

внешних и внутренних процессов. Виды 

выветривания. Формирование рельефа 

земной поверхности как результат 

действия внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы 

его изучения. Планетарные формы 

рельефа ‒ материки и впадины океанов. 

Формы рельефа суши: горы и равнины. 

Различие гор по высоте, высочайшие 

горные системы мира. Разнообразие 

равнин по высоте. Формы равнинного 

рельефа, крупнейшие по площади равнины 

мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни 

человека в горах и на равнинах. 

Деятельность человека, преобразующая 

земную поверхность, и связанные с ней 

экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части 

подводных окраин материков. Срединно-

океанические хребты. Острова, их типы по 

происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическая работа «Описание горной 

системы или равнины по физической 

карте». 

Заключение. 

Практикум «Сезонные изменения в 

природе своей местности». 

Сезонные изменения 

продолжительности светового дня и 

высоты Солнца над горизонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, 

растительного и животного мира. 

Практическая работа «Анализ 
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результатов фенологических наблюдений 

и наблюдений за погодой». 

2. 6 класс 

152.4.1.Оболочки Земли. 

152.4.1.1. Гидросфера ‒ водная оболочка 

Земли. 

Гидросфера и методы её изучения. 

Части гидросферы. Мировой круговорот 

воды. Значение гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. 

Профессия океанолог. Солёность и 

температура океанических вод. 

Океанические течения. Тёплые и 

холодные течения. Способы изображения 

на географических картах океанических 

течений, солёности и температуры вод 

Мирового океана на картах. Мировой 

океан и его части. Движения вод Мирового 

океана: волны; течения, приливы и 

отливы. Стихийные явления в Мировом 

океане. Способы изучения и наблюдения 

за загрязнением вод Мирового океана. 

Воды суши. Способы изображения 

внутренних вод на картах. 

Реки: горные и равнинные. Речная 

система, бассейн, водораздел. Пороги и 

водопады. Питание и режим реки. 

Озёра. Происхождение озёрных 

котловин. Питание озёр. Озёра сточные и 

бессточные. Профессия гидролог. 

Природные ледники: горные и покровные. 

Профессия гляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, 

межпластовые, артезианские), их 

происхождение, условия залегания и 

использования. Условия образования 

межпластовых вод. Минеральные 

источники. 

Многолетняя мерзлота. Болота, их 

образование. 

Стихийные явления в гидросфере, 

методы наблюдения и защиты. 

Человек и гидросфера. Использование 

человеком энергии воды. 

Использование космических методов в 
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исследовании влияния человека на 

гидросферу. 

Практические работы: «Сравнение двух 

рек (России и мира) по заданным 

признакам», «Характеристика одного из 

крупнейших озёр России по плану в форме 

презентации», «Составление перечня 

поверхностных водных объектов своего 

края и их систематизация в форме 

таблицы». 

152.4.1.2. Атмосфера ‒ воздушная 

оболочка Земли. 

Воздушная оболочка Земли: газовый 

состав, строение и значение атмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход 

температуры воздуха и его графическое 

отображение. Особенности суточного хода 

температуры воздуха в зависимости от 

высоты Солнца над горизонтом. 

Среднесуточная, среднемесячная, 

среднегодовая температура. Зависимость 

нагревания земной поверхности от угла 

падения солнечных лучей. Годовой ход 

температуры воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер и 

причины его возникновения. Роза ветров. 

Бризы. Муссоны. 

Вода в атмосфере. Влажность воздуха. 

Образование облаков. Облака и их виды. 

Туман. Образование и выпадение 

атмосферных осадков. Виды атмосферных 

осадков. 

Погода и её показатели. Причины 

изменения погоды. Климат и 

климатообразующие факторы. 

Зависимость климата от географической 

широты и высоты местности над уровнем 

моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние 

человека и атмосферы. Адаптация 

человека к климатическим условиям. 

Профессия метеоролог. Основные 

метеорологические данные и способы 

отображения состояния погоды на 

метеорологической карте. Стихийные 
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явления в атмосфере. Современные 

изменения климата. Способы изучения и 

наблюдения за глобальным климатом. 

Профессия климатолог. Дистанционные 

методы в исследовании влияния человека 

на воздушную оболочку Земли. 

Практические работы: «Представление 

результатов наблюдения за погодой своей 

местности», «Анализ графиков суточного 

хода температуры воздуха и 

относительной влажности с целью 

установления зависимости между 

данными элементами погоды». 

152.4.1.3. Биосфера ‒ оболочка жизни. 

Биосфера ‒ оболочка жизни. Границы 

биосферы. Профессии биогеограф и 

геоэколог. Растительный и животный мир 

Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление 

живых организмов к среде обитания в 

разных природных зонах. Жизнь в Океане. 

Изменение животного и растительного 

мира Океана с глубиной и географической 

широтой. 

Человек как часть биосферы. 

Распространение людей на Земле. 

Исследования и экологические 

проблемы. 

Практическая работа «Характеристика 

растительности участка местности своего 

края». 

Заключение. 

152.4.1.4. Природно-территориальные 

комплексы. 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о 

природном комплексе. Природно-

территориальный комплекс. Глобальные, 

региональные и локальные природные 

комплексы. Природные комплексы своей 

местности. Круговороты веществ на 

Земле. Почва, её строение и состав. 

Образование почвы и плодородие почв. 

Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. 

Природные особо охраняемые территории. 
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Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на 

местности) «Характеристика локального 

природного комплекса по плану». 

3. 7 класс 

152.5.1. Главные закономерности 

природы Земли. 

152.5.1.1. Географическая оболочка. 

Географическая оболочка: особенности 

строения и свойства. Целостность, 

зональность, ритмичность ‒ и их 

географические следствия. 

Географическая зональность (природные 

зоны) и высотная поясность. Современные 

исследования по сохранению важнейших 

биотопов Земли. 

Практическая работа «Выявление 

проявления широтной зональности по 

картам природных зон». 

152.5.1.2. Литосфера и рельеф Земли. 

История Земли как планеты. 

Литосферные плиты и их движение. 

Материки, океаны и части света. 

Сейсмические пояса Земли. 

Формирование современного рельефа 

Земли. Внешние и внутренние процессы 

рельефообразования. Полезные 

ископаемые. 

Практические работы: «Анализ 

физической карты и карты строения 

земной коры с целью выявления 

закономерностей распространения 

крупных форм рельефа», «Объяснение 

вулканических или сейсмических 

событий, о которых говорится в тексте». 

152.5.1.3. Атмосфера и климаты Земли. 

Закономерности распределения 

температуры воздуха. Закономерности 

распределения атмосферных осадков. 

Пояса атмосферного давления на Земле. 

Воздушные массы, их типы. 

Преобладающие ветры ‒ тропические 
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(экваториальные) муссоны, пассаты 

тропических широт, западные ветры. 

Разнообразие климата на Земле. 

Климатообразующие факторы: 

географическое положение, океанические 

течения, особенности циркуляции 

атмосферы (типы воздушных масс и 

преобладающие ветры), характер 

подстилающей поверхности и рельефа 

территории. Характеристика основных и 

переходных климатических поясов Земли. 

Влияние климатических условий на жизнь 

людей. Влияние современной 

хозяйственной деятельности людей на 

климат Земли. Глобальные изменения 

климата и различные точки зрения на их 

причины. Карты климатических поясов, 

климатические карты, карты атмосферных 

осадков по сезонам года. Климатограмма 

как графическая форма отражения 

климатических особенностей территории. 

Практическая работа «Описание 

климата территории по климатической 

карте и климатограмме». 

152.5.1.4. Мировой океан ‒ основная 

часть гидросферы. 

Мировой океан и его части. Тихий, 

Атлантический, Индийский и Северный 

Ледовитый океаны. Южный океан и 

проблема выделения его как 

самостоятельной части Мирового океана. 

Тёплые и холодные океанические течения. 

Система океанических течений. Влияние 

тёплых и холодных океанических течений 

на климат. Солёность поверхностных вод 

Мирового океана, её измерение. Карта 

солёности поверхностных вод Мирового 

океана. Географические закономерности 

изменения солёности ‒ зависимость от 

соотношения количества атмосферных 

осадков и испарения, опресняющего 

влияния речных вод и вод ледников. 

Образование льдов в Мировом океане. 

Изменения ледовитости и уровня 

Мирового океана, их причины и следствия. 
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Жизнь в Океане, закономерности её 

пространственного распространения. 

Основные районы рыболовства. 

Экологические проблемы Мирового 

океана. 

Практические работы: «Выявление 

закономерностей изменения солёности 

поверхностных вод Мирового океана и 

распространения тёплых и холодных 

течений у западных и восточных 

побережий материков», «Сравнение двух 

океанов по плану с использованием 

нескольких источников географической 

информации». 

152.5.2. Человечество на Земле. 

152.5.2.1. Численность населения. 

Заселение Земли человеком. 

Современная численность населения мира. 

Изменение численности населения во 

времени. Методы определения 

численности населения, переписи 

населения. Факторы, влияющие на рост 

численности населения. Размещение и 

плотность населения. 

Практические работы: «Определение, 

сравнение темпов изменения численности 

населения отдельных регионов мира по 

статистическим материалам», 

«Определение и сравнение различий в 

численности, плотности населения 

отдельных стран по разным источникам». 

152.5.2.2. Страны и народы мира. 

Народы и религии мира. Этнический 

состав населения мира. Языковая 

классификация народов мира. Мировые и 

национальные религии. География 

мировых религий. Хозяйственная 

деятельность людей, основные её виды: 

сельское хозяйство, промышленность, 

сфера услуг. Их влияние на природные 

комплексы. Комплексные карты. Города и 

сельские поселения. Культурно-

исторические регионы мира. 

Многообразие стран, их основные типы. 

Профессия менеджер в сфере туризма, 
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экскурсовод. 

Практическая работа «Сравнение 

занятости населения двух стран по 

комплексным картам». 

152.5.3. Материки и страны. 

152.5.3.1. Южные материки. 

Африка. Австралия и Океания. Южная 

Америка. Антарктида. История открытия. 

Географическое положение. Основные 

черты рельефа, климата и внутренних вод 

и определяющие их факторы. Зональные и 

азональные природные комплексы. 

Население. Политическая карта. 

Крупнейшие по территории и численности 

населения страны. Изменение природы 

под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. Антарктида ‒ уникальный 

материк на Земле. Освоение человеком 

Антарктиды. Цели международных 

исследований материка в XX‒XXI вв. 

Современные исследования в Антарктиде. 

Роль России в открытиях и исследованиях 

ледового континента. 

Практические работы: «Сравнение 

географического положения двух (любых) 

южных материков», «Объяснение 

годового хода температур и режима 

выпадения атмосферных осадков в 

экваториальном климатическом поясе», 

«Сравнение особенностей климата 

Африки, Южной Америки и Австралии по 

плану», «Описание Австралии или одной 

из стран Африки или Южной Америки по 

географическим картам», «Объяснение 

особенностей размещения населения 

Австралии или одной из стран Африки или 

Южной Америки». 

152.5.3.2. Северные материки. 

Северная Америка. Евразия. История 

открытия и освоения. Географическое 

положение. Основные черты рельефа, 

климата и внутренних вод и 

определяющие их факторы. Зональные и 

азональные природные комплексы. 

Население. Политическая карта. 
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Крупнейшие по территории и численности 

населения страны. Изменение природы 

под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. 

Практические работы: «Объяснение 

распространения зон современного 

вулканизма и землетрясений на 

территории Северной Америки и 

Евразии», «Объяснение климатических 

различий территорий, находящихся на 

одной географической широте, на примере 

умеренного климатического пояса», 

«Представление в виде таблицы 

информации о компонентах природы 

одной из природных зон на основе анализа 

нескольких источников информации», 

«Описание одной из стран Северной 

Америки или Евразии в форме 

презентации (с целью привлечения 

туристов, создания положительного 

образа страны и других)». 

152.5.3.3. Взаимодействие природы и 

общества. 

Влияние закономерностей 

географической оболочки на жизнь и 

деятельность людей. Особенности 

взаимодействия человека и природы на 

разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в 

использовании природы и её охране. 

Развитие природоохранной деятельности 

на современном этапе (Международный 

союз охраны природы, Международная 

гидрографическая организация, ЮНЕСКО 

и другие). 

Глобальные проблемы человечества: 

экологическая, сырьевая, энергетическая, 

преодоления отсталости стран, 

продовольственная ‒ и международные 

усилия по их преодолению. Программа 

ООН и цели устойчивого развития. 

Всемирное наследие ЮНЕСКО: 

природные и культурные объекты. 

Практическая работа «Характеристика 

изменений компонентов природы на 
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территории одной из стран мира в 

результате деятельности человека». 

 

4. 8 класс 

152.6.1. Географическое пространство 

России. 

152.6.1.1. История формирования и 

освоения территории России. 

История освоения и заселения 

территории современной России в XI‒XVI 

вв. Расширение территории России в XVI‒

XIX вв. Русские первопроходцы. 

Изменения внешних границ России в ХХ в. 

Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа «Представление в 

виде таблицы сведений об изменении 

границ России на разных исторических 

этапах на основе анализа географических 

карт». 

152.6.1.2. Географическое положение и 

границы России. 

Государственная территория России. 

Территориальные воды. Государственная 

граница России. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство, 

континентальный шельф и 

исключительная экономическая зона 

Российской Федерации. Географическое 

положение России. Виды географического 

положения. Страны ‒ соседи России. 

Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, 

омывающие территорию России. 

152.6.1.3. Время на территории России. 

Россия на карте часовых поясов мира. 

Карта часовых зон России. Местное, 

поясное и зональное время: роль в 

хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа «Определение 

различия во времени для разных городов 

России по карте часовых зон». 

152.6.1.4. Административно-

территориальное устройство России. 

Районирование территории. 

Федеративное устройство России. 

Субъекты Российской Федерации, их 
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равноправие и разнообразие. Основные 

виды субъектов Российской Федерации. 

Федеральные округа. Районирование как 

метод географических исследований и 

территориального управления. Виды 

районирования территории. 

Макрорегионы России: Западный 

(Европейская часть) и Восточный 

(Азиатская часть); их границы и состав. 

Крупные географические районы России: 

Европейский Север России и Северо-Запад 

России, Центральная Россия, Поволжье, 

Юг Европейской части России, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток. 

Практическая работа. «Обозначение на 

контурной карте и сравнение границ 

федеральных округов и макрорегионов с 

целью выявления состава и особенностей 

географического положения». 

152.6.2. Природа России. 

152.6.2.1. Природные условия и ресурсы 

России. 

Природные условия и природные 

ресурсы. Классификации природных 

ресурсов. Природно-ресурсный капитал и 

экологический потенциал России. 

Принципы рационального 

природопользования и методы их 

реализации. Минеральные ресурсы страны 

и проблемы их рационального 

использования. Основные ресурсные базы. 

Природные ресурсы суши и морей, 

омывающих Россию. 

Практическая работа «Характеристика 

природно-ресурсного капитала своего 

края по картам и статистическим 

материалам». 

152.6.2.2. Геологическое строение, 

рельеф и полезные ископаемые. 

Основные этапы формирования земной 

коры на территории России. Основные 

тектонические структуры на территории 

России. Платформы и плиты. Пояса 

горообразования. Геохронологическая 

таблица. Основные формы рельефа и 
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особенности их распространения на 

территории России. Зависимость между 

тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных 

ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних 

процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие 

рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Древнее и современное 

оледенения. Опасные геологические 

природные явления и их распространение 

по территории России. Изменение рельефа 

под влиянием деятельности человека. 

Антропогенные формы рельефа. 

Особенности рельефа своего края. 

Практические работы: «Объяснение 

распространения по территории России 

опасных геологических явлений», 

«Объяснение особенностей рельефа своего 

края». 

152.6.2.3. Климат и климатические 

ресурсы. 

Факторы, определяющие климат 

России. Влияние географического 

положения на климат России. Солнечная 

радиация и её виды. Влияние на климат 

России подстилающей поверхности и 

рельефа. Основные типы воздушных масс 

и их циркуляция на территории России. 

Распределение температуры воздуха, 

атмосферных осадков по территории 

России. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов 

России, их характеристики. Атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны. 

Тропические циклоны и регионы России, 

подверженные их влиянию. Карты погоды. 

Изменение климата под влиянием 

естественных и антропогенных факторов. 

Влияние климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. 

Наблюдаемые климатические изменения 

на территории России и их возможные 
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следствия. Способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям 

на территории страны. 

Агроклиматические ресурсы. Опасные и 

неблагоприятные метеорологические 

явления. Наблюдаемые климатические 

изменения на территории России и их 

возможные следствия. Особенности 

климата своего края. 

Практические работы: «Описание и 

прогнозирование погоды территории по 

карте погоды, «Определение и объяснение 

по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних температур 

января и июля, годового количества 

атмосферных осадков, испаряемости по 

территории страны», «Оценка влияния 

основных климатических показателей 

своего края на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения». 

152.6.2.4. Моря России. Внутренние 

воды и водные ресурсы. 

Моря как аквальные природные 

комплексы. Реки России. Распределение 

рек по бассейнам океанов. Главные речные 

системы России. Опасные 

гидрологические природные явления и их 

распространение по территории России. 

Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. 

Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Неравномерность 

распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути 

сохранения качества водных ресурсов. 

Оценка обеспеченности водными 

ресурсами крупных регионов России. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего 

региона и своей местности. 

Практические работы: «Сравнение 

особенностей режима и характера течения 

двух рек России», «Объяснение 

распространения опасных 

гидрологических природных явлений на 
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территории страны». 

152.6.2.5. Природно-хозяйственные 

зоны. 

Почва ‒ особый компонент природы. 

Факторы образования почв. Основные 

зональные типы почв, их свойства, 

различия в плодородии. Почвенные 

ресурсы России. Изменение почв 

различных природных зон в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по 

сохранению плодородия почв: мелиорация 

земель, борьба с эрозией почв и их 

загрязнением. 

Богатство растительного и животного 

мира России: видовое разнообразие, 

факторы, его определяющие. Особенности 

растительного и животного мира 

различных природно-хозяйственных зон 

России. 

Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. 

Высотная поясность в горах на 

территории России. Природные ресурсы 

природно-хозяйственных зон и их 

использование, экологические проблемы. 

Прогнозируемые последствия изменений 

климата для разных природно-

хозяйственных зон на территории России. 

Особо охраняемые природные 

территории России и своего края. Объекты 

Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО; растения и животные, 

занесённые в Красную книгу России. 

Практические работы: «Объяснение 

различий структуры высотной поясности в 

горных системах», «Анализ различных 

точек зрения о влиянии глобальных 

климатических изменений на природу, на 

жизнь и хозяйственную деятельность 

населения на основе анализа нескольких 

источников информации». 

152.6.3. Население России. 

152.6.3.1. Численность населения 

России. 
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Динамика численности населения 

России в XX‒XXI вв. и факторы, 

определяющие её. Переписи населения 

России. Естественное движение 

населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения России и 

их географические различия в пределах 

разных регионов России. 

Геодемографическое положение России. 

Основные меры современной 

демографической политики государства. 

Общий прирост населения. Миграции 

(механическое движение населения). 

Внешние и внутренние миграции. 

Эмиграция и иммиграция. Миграционный 

прирост населения. Причины миграций и 

основные направления миграционных 

потоков. Причины миграций и основные 

направления миграционных потоков 

России в разные исторические периоды. 

Государственная миграционная политика 

Российской Федерации. Различные 

варианты прогнозов изменения 

численности населения России. 

Практическая работа «Определение по 

статистическим данным общего, 

естественного (или) миграционного 

прироста населения отдельных субъектов 

(федеральных округов) Российской 

Федерации или своего региона». 

152.6.3.2. Территориальные 

особенности размещения населения 

России. 

Географические особенности 

размещения населения: их 

обусловленность природными, 

историческими и социально-

экономическими факторами. Основная 

полоса расселения. Плотность населения 

как показатель освоенности территории. 

Различия в плотности населения в 

географических районах и субъектах 

Российской Федерации. Городское и 

сельское население. Виды городских и 

сельских населённых пунктов. 
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Урбанизация в России. Крупнейшие 

города и городские агломерации. 

Классификация городов по численности 

населения. Роль городов в жизни страны. 

Функции городов России. 

Монофункциональные города. Сельская 

местность и современные тенденции 

сельского расселения. 

152.6.3.3. Народы и религии России. 

Россия ‒ многонациональное 

государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и 

развития России. Языковая классификация 

народов России. Крупнейшие народы 

России и их расселение. Титульные 

этносы. География религий. Объекты 

Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа «Построение 

картограммы «Доля титульных этносов в 

численности населения республик и 

автономных округов Российской 

Федерации». 

152.6.3.4. Половой и возрастной состав 

населения России. 

Половой и возрастной состав населения 

России. Половозрастная структура 

населения России в географических 

районах и субъектах Российской 

Федерации и факторы, её определяющие. 

Половозрастные пирамиды. 

Демографическая нагрузка. Средняя 

прогнозируемая (ожидаемая) 

продолжительность жизни мужского и 

женского населения России. 

Практическая работа «Объяснение 

динамики половозрастного состава 

населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид». 

152.6.3.5. Человеческий капитал России. 

Понятие человеческого капитала. 

Трудовые ресурсы, рабочая сила. 

Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории 

страны. Географические различия в уровне 
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занятости населения России и факторы, их 

определяющие. Качество населения и 

показатели, характеризующие его. Индекс 

человеческого развития (далее – ИЧР) и 

его географические различия. 

Практическая работа «Классификация 

федеральных округов по особенностям 

естественного и механического движения 

населения». 

5. 9 класс 

152.7.1. Хозяйство России. 

152.7.1.1. Общая характеристика 

хозяйства России. 

Состав хозяйства: важнейшие 

межотраслевые комплексы и отрасли. 

Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства 

страны, факторы их формирования и 

развития. Группировка отраслей по их 

связи с природными ресурсами. Факторы 

производства. Экономико-географическое 

положение (далее – ЭГП) России как 

фактор развития её хозяйства. Валовой 

внутренний продукт (далее – ВВП) и 

валовой региональный продукт (далее – 

ВРП) как показатели уровня развития 

страны и регионов. Экономические карты. 

Общие особенности географии хозяйства 

России: территории опережающего 

развития, основная зона хозяйственного 

освоения, Арктическая зона и зона Севера. 

Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

13 февраля 2019 г. № 207-р (далее – 

Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации): цели, задачи, 

приоритеты и направления 

пространственного развития страны. 

Субъекты Российской Федерации, 

выделяемые в Стратегии 

пространственного развития Российской 

Федерации как «геостратегические 

территории». 
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Производственный капитал. 

Распределение производственного 

капитала по территории страны. Условия и 

факторы размещения хозяйства. 

Практическая работа «Определение 

влияния географического положения 

России на особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства». 

152.7.1.2. Топливно-энергетический 

комплекс (далее – ТЭК). 

Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность: география основных 

современных и перспективных районов 

добычи и переработки топливных 

ресурсов, систем трубопроводов. Место 

России в мировой добыче основных видов 

топливных ресурсов. Электроэнергетика. 

Место России в мировом производстве 

электроэнергии. Основные типы 

электростанций (атомные, тепловые, 

гидроэлектростанции, электростанции, 

использующие возобновляемые 

источники энергии (далее – ВИЭ), их 

особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Размещение крупнейших 

электростанций. Каскады 

гидроэлектростанции (далее – ГЭС). 

Энергосистемы. Влияние ТЭК на 

окружающую среду. Основные положения 

Энергетической стратегии России на 

период до 2035 года, утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 июня 2020 г. 

№ 1523-р. 

Практические работы: «Анализ 

статистических и текстовых материалов с 

целью сравнения стоимости 

электроэнергии для населения России в 

различных регионах», «Сравнительная 

оценка возможностей для развития 

энергетики ВИЭ в отдельных регионах 

стран». 

152.7.1.3. Металлургический комплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. 
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Место России в мировом производстве 

чёрных и цветных металлов. Особенности 

технологии производства чёрных и 

цветных металлов. Факторы размещения 

предприятий разных отраслей 

металлургического комплекса. География 

металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 

цветных металлов: основные районы и 

центры. Металлургические базы России. 

Влияние металлургии на окружающую 

среду. Основные положения Стратегии 

развития чёрной и цветной металлургии 

России до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2022 

г. № 4260-р. 

Практическая работа. «Выявление 

факторов, влияющих на себестоимость 

производства предприятий 

металлургического комплекса в 

различных регионах страны (по выбору)».  

152.7.1.4. Машиностроительный 

комплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. 

Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. 

Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. 

География важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Роль машиностроения в 

реализации целей политики 

импортозамещения. Машиностроение и 

охрана окружающей среды, значение 

отрасли для создания экологически 

эффективного оборудования. 

Перспективы развития машиностроения 

России. Основные положения документов, 

определяющих стратегию развития 

отраслей машиностроительного 

комплекса. 

Практическая работа. Выявление 

факторов, повлиявших на размещение 

машиностроительного предприятия (по 

выбору) на основе анализа различных 

источников информации.  
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 152.7.1.5. Химико-лесной комплекс. 

Химическая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. Место 

России в мировом производстве 

химической продукции. География 

важнейших подотраслей: основные 

районы и центры. Химическая 

промышленность и охрана окружающей 

среды. Основные положения стратегии 

развития химического и 

нефтехимического комплекса на период до 

2030 года. 

Лесопромышленный комплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. 

Место России в мировом производстве 

продукции лесного комплекса. 

Лесозаготовительная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-

бумажная промышленность. Факторы 

размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. 

Проблемы и перспективы развития. 

Основные положения Стратегии развития 

лесного комплекса Российской Федерации 

до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 11 февраля 2021 

г. № 312-р (далее – Стратегия развития 

лесного комплекса Российской Федерации 

до 2030 года). 

Практическая работа «Анализ 

документов «Прогноз развития лесного 

сектора Российской Федерации до 2030 

года» (главы 1, 3 и 11) и «Стратегия 

развития лесного комплекса Российской 

Федерации до 2030 года» (главы II и III, 

Приложения № 1 и № 18) с целью 

определения перспектив и проблем 

развития комплекса». 

152.7.1.6. Агропромышленный 

комплекс (далее - АПК). 

Состав, место и значение в экономике 
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страны. Сельское хозяйство. Состав, место 

и значение в хозяйстве, отличия от других 

отраслей хозяйства. Земельные, 

почвенные и агроклиматические ресурсы. 

Сельскохозяйственные угодья, их площадь 

и структура. Растениеводство и 

животноводство: география основных 

отраслей. Сельское хозяйство и 

окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Пищевая промышленность и 

охрана окружающей среды. Лёгкая 

промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Лёгкая промышленность и охрана 

окружающей среды. Стратегия развития 

агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов 

Российской Федерации на период до 2030 

года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 8 

сентября 2022 г. № 2567-р. Особенности 

АПК своего края. 

Практическая работа. «Определение 

влияния природных и социальных 

факторов на размещение отраслей АПК». 

152.7.1.7. Инфраструктурный комплекс. 

Состав: транспорт, информационная 

инфраструктура; сфера обслуживания, 

рекреационное хозяйство ‒ место и 

значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Морской, 

внутренний водный, железнодорожный, 

автомобильный, воздушный и 

трубопроводный транспорт. География 

отдельных видов транспорта и связи: 

основные транспортные пути и линии 

связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 
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Информационная инфраструктура. 

Рекреационное хозяйство. Особенности 

сферы обслуживания своего края. 

Проблемы и перспективы развития 

комплекса. Стратегия развития транспорта 

России на период до 2030 года, 

утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

27 ноября 2021 г. № 3363-р. 

Федеральный проект «Информационная 

инфраструктура». 

Практические работы: «Анализ 

статистических данных с целью 

определения доли отдельных морских 

бассейнов в грузоперевозках и объяснение 

выявленных различий», «Характеристика 

туристско-рекреационного потенциала 

своего края». 

152.7.1.8. Обобщение знаний. 

Государственная политика как фактор 

размещения производства. Стратегия 

пространственного развития Российской 

Федерации до 2025 года: основные 

положения. Новые формы 

территориальной организации хозяйства и 

их роль в изменении территориальной 

структуры хозяйства России. Кластеры. 

Особые экономические зоны (далее - 

ОЭЗ). Территории опережающего 

развития (далее - ТОР). Факторы, 

ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние 

окружающей среды. Стратегия 

экологической безопасности Российской 

Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 19 апреля 2017 

г. № 176 «О Стратегии экологической 

безопасности Российской Федерации на 

период до 2025 года» и государственные 

меры по переходу России к модели 

устойчивого развития. 

Практическая работа «Сравнительная 

оценка вклада отдельных отраслей 

хозяйства в загрязнение окружающей 
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среды на основе анализа статистических 

материалов». 

152.7.2. Регионы России. 

152.7.2.1. Западный макрорегион 

(Европейская часть) России. 

Географические особенности 

географических районов: Европейский 

Север России, Северо-Запад России, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части России, Урал. 

Географическое положение. Особенности 

природно-ресурсного потенциала, 

население и хозяйство. Социально-

экономические и экологические проблемы 

и перспективы развития. Классификация 

субъектов Российской Федерации 

Западного макрорегиона по уровню 

социально-экономического развития; их 

внутренние различия. 

Практические работы: «Сравнение 

экономико-географического положения 

(далее – ЭГП) двух географических 

районов страны по разным источникам 

информации», «Классификация субъектов 

Российской Федерации одного из 

географических районов России по 

уровню социально-экономического 

развития на основе статистических 

данных». 

152.7.2.2. Восточный макрорегион 

(Азиатская часть) России. 

Географические особенности 

географических районов: Сибирь и 

Дальний Восток. Географическое 

положение. Особенности природно-

ресурсного потенциала, население и 

хозяйство. Социально-экономические и 

экологические проблемы и перспективы 

развития. Классификация субъектов 

Российской Федерации Восточного 

макрорегиона по уровню социально-

экономического развития; их внутренние 

различия. 

Практические работы: «Сравнение 

человеческого капитала двух 
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географических районов (субъектов 

Российской Федерации) по заданным 

критериям», «Выявление факторов 

размещения предприятий одного из 

промышленных кластеров Дальнего 

Востока (по выбору)».  

152.7.2.3. Обобщение знаний. 

Федеральные и региональные целевые 

программы. Государственная программа 

Российской Федерации «Социально-

экономическое развитие Арктической 

зоны Российской Федерации». 

152.7.3. Россия в современном мире. 

Россия в системе международного 

географического разделения труда. Россия 

в составе международных экономических 

и политических организаций. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. Россия и 

страны Содружества Независимых 

Государств и Евразийского 

экономического союза. 

Значение для мировой цивилизации 

географического пространства России как 

комплекса природных, культурных и 

экономических ценностей. Объекты 

Всемирного природного и культурного 

наследия России. 

 

2.1.19. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) 

(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее 

соответственно – программа по физике, физика) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по физике и и дополнена общим тематическим планированием в целях 

приведения структуры рабочей программы в соответствие с требованием 

ФГОС ООО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей 

программы по физике базового уровня. 

Пояснительная записка 

Программа по физике на уровне основного общего образования 

составлена на основе положений и требований к результатам освоения на 

базовом уровне основной образовательной программы, представленных в 
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ФГОС ООО, а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания и 

концепции преподавания учебного предмета «Физика». 

 Содержание программы по физике направлено на формирование 

естественнонаучной грамотности обучающихся и организацию изучения 

физики на деятельностной основе. В программе по физике учитываются 

возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к 

планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также 

межпредметные связи естественнонаучных учебных предметов на уровне 

основного общего образования. 

Программа по физике устанавливает распределение учебного материала 

по годам обучения (по классам), предлагает примерную последовательность 

изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания и 

учёте возрастных особенностей обучающихся.  

Программа по физике разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Физика является системообразующим для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, 

изучаемых химией, биологией, астрономией и физической географией, вносит 

вклад в естественнонаучную картину мира, предоставляет наиболее ясные 

образцы применения научного метода познания, то есть способа получения 

достоверных знаний о мире.  

Одна из главных задач физического образования в структуре общего 

образования состоит в формировании естественнонаучной грамотности и 

интереса к науке у обучающихся. 

Изучение физики на углублённом уровне предполагает овладение 

следующими компетентностями, характеризующими естественнонаучную 

грамотность: 

научно объяснять явления, 

оценивать и понимать особенности научного исследования; 

интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов». 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования 

определены в концепции преподавания учебного предмета «Физика» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы.  

Цели изучения физики: 

приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению 

природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 



 

 

675 

 

развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

формирование научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

формирование представлений о роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; 

развитие представлений о возможных сферах будущей 

профессиональной деятельности, связанной с физикой, подготовка к 

дальнейшему обучению в этом направлении.  

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного 

общего образования обеспечивается решением следующих задач: 

приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, 

тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

приобретение умений описывать и объяснять физические явления с 

использованием полученных знаний; 

освоение методов решения простейших расчётных задач с 

использованием физических моделей, творческих и 

практикоориентированных задач; 

развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов; 

освоение приёмов работы с информацией физического содержания, 

включая информацию о современных достижениях физики, анализ и 

критическое оценивание информации; 

знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с 

физикой, и современными технологиями, основанными на достижениях 

физической науки.  

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и 

опытов является рекомедовательным, учитель делает выбор при проведении 

лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках 

основного государственного экзамена по физике. 

Содержание обучения в 7 классе 

Физика и её роль в познании окружающего мира. 

Физика – наука о природе. Явления природы. Физические явления: 

механические, тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые.  

Физические величины. Измерение физических величин. Физические 

приборы. Погрешность измерений Международная система единиц.  
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Как физика и другие естественные науки изучают природу. 

Естественнонаучный метод познания: наблюдение, постановка научного 

вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по проверке гипотез, объяснение 

наблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощью моделей.  

Демонстрации. 

Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления.  

Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и 

цифровым прибором.  

Лабораторные работы и опыты. 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора.  

Измерение расстояний.  

Измерение объёма жидкости и твёрдого тела.  

Определение размеров малых тел.  

Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика 

температуры.  

Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта 

шарика, пущенного горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска.  

Первоначальные сведения о строении вещества. 

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, 

доказывающие дискретное строение вещества. 

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с 

температурой. Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частиц 

вещества: притяжение и отталкивание.  

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых 

(кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разных 

агрегатных состояниях и их атомномолекулярным строением. Особенности 

агрегатных состояний воды.  

Демонстрации. 

Наблюдение броуновского движения. 

Наблюдение диффузии.  

Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием 

частиц вещества.  

Лабораторные работы и опыты. 

Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий).  

Опыты по наблюдению теплового расширения газов.  

Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.  

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Средняя скорость при неравномерном движении. Расчёт пути и 

времени движения.  
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Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина 

изменения скорости движения тел. Масса как мера инертности тела. 

Плотность вещества. Связь плотности с количеством молекул в единице 

объёма вещества.  

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон 

Гука. Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила 

тяжести. Сила тяжести на других планетах. Вес тела. Невесомость. Сложение 

сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. 

Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике.  

Демонстрации. 

Наблюдение механического движения тела.  

Измерение скорости прямолинейного движения. 

Наблюдение явления инерции.  

Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел.  

Сравнение масс по взаимодействию тел.  

Сложение сил, направленных по одной прямой.  

Лабораторные работы и опыты. 

Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, 

модели электрического автомобиля и так далее).  

Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по 

наклонной плоскости.  

Определение плотности твёрдого тела.  

Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) 

пружины от приложенной силы.  

Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса 

тела и характера соприкасающихся поверхностей. 

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. 

Зависимость давления газа от объёма, температуры. Передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами. Закон Паскаля. Пневматические 

машины. Зависимость давления жидкости от глубины. Гидростатический 

парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы.  

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования 

воздушной оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного 

давления. Зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря. 

Приборы для измерения атмосферного давления.  

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая 

(архимедова) сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание.  

 



 

 

678 

 

Демонстрации. 

Зависимость давления газа от температуры. 

Передача давления жидкостью и газом.  

Сообщающиеся сосуды.  

Гидравлический пресс.  

Проявление действия атмосферного давления.  

Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и 

плотности жидкости.  

Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости.  

Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от 

соотношения плотностей тела и жидкости.  

Лабораторные работы и опыты. 

Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в 

жидкость части тела. 

Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое 

в жидкость.  

Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в 

жидкости, от массы тела. 

Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, 

действующей на тело в жидкости, от объёма погружённой в жидкость части 

тела и от плотности жидкости.  

Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение 

её грузоподъёмности.  

Работа и мощность. Энергия. 

Механическая работа. Мощность.  

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило 

равновесия рычага. Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое 

правило» механики. Коэффициент полезного действия (далее – КПД) простых 

механизмов. Простые механизмы в быту и технике.  

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 

энергии в механике.  

Демонстрации. 

Примеры простых механизмов.  

Лабораторные работы и опыты. 

Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности.  

Исследование условий равновесия рычага. 

Измерение КПД наклонной плоскости.  
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Изучение закона сохранения механической энергии.  

Содержание обучения в 8 классе 

Тепловые явления. 

Основные положения молекулярнокинетической теории строения 

вещества. Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие 

основные положения молекулярнокинетической теории.  

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. 

Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твёрдых тел на основе положений молекулярнокинетической теории. 

Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие.  

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения 

частиц. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: 

теплопередача и совершение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, 

конвекция, излучение.  

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и 

тепловое равновесие. Уравнение теплового баланса. Плавление и 

отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота плавления. 

Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота 

парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного 

давления.  

Влажность воздуха.  

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.  

Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя. 

Тепловые двигатели и защита окружающей среды.  

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах.  

Демонстрации. 

Наблюдение броуновского движения.  

Наблюдение диффузии.  

Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений.  

Наблюдение теплового расширения тел.  

Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или 

охлаждении.  

Правила измерения температуры.  

Виды теплопередачи.  

Охлаждение при совершении работы.  

Нагревание при совершении работы внешними силами.  

Сравнение теплоёмкостей различных веществ.  

Наблюдение кипения.  

Наблюдение постоянства температуры при плавлении. 
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Модели тепловых двигателей.  

Лабораторные работы и опыты. 

Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.  

Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара.  

Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и 

твёрдых тел.  

Определение давления воздуха в баллоне шприца.  

Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма 

и нагревания или охлаждения.  

Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в 

термометрической трубке от температуры.  

Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи и работы внешних сил.  

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды.  

Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с 

нагретым металлическим цилиндром.  

Определение удельной теплоёмкости вещества.  

Исследование процесса испарения.  

Определение относительной влажности воздуха.  

Определение удельной теплоты плавления льда.  

Электрические и магнитные явления. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия 

заряженных тел от величины зарядов и расстояния между телами).  

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей (на качественном уровне).  

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. 

Строение атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения 

электрического заряда.  

Электрический ток. Условия существования электрического тока. 

Источники постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, 

химическое, магнитное). Электрический ток в жидкостях и газах.  

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Сопротивление проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома 

для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников.  

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. 

Электрические цепи и потребители электрической энергии в быту. Короткое 

замыкание.  
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Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное 

поле. Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт 

Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. Применение электромагнитов 

в технике. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель 

постоянного тока. Использование электродвигателей в технических 

устройствах и на транспорте.  

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. 

Электростанции на возобновляемых источниках энергии.  

Демонстрации. 

Электризация тел.  

Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел.  

Устройство и действие электроскопа.  

Электростатическая индукция.  

Закон сохранения электрических зарядов. 

Проводники и диэлектрики.  

Моделирование силовых линий электрического поля.  

Источники постоянного тока.  

Действия электрического тока. 

Электрический ток в жидкости. 

Газовый разряд.  

Измерение силы тока амперметром.  

Измерение электрического напряжения вольтметром.  

Реостат и магазин сопротивлений.  

Взаимодействие постоянных магнитов.  

Моделирование невозможности разделения полюсов магнита. 

Моделирование магнитных полей постоянных магнитов.  

Опыт Эрстеда.  

Магнитное поле тока. Электромагнит.  

Действие магнитного поля на проводник с током.  

Электродвигатель постоянного тока.  

Исследование явления электромагнитной индукции. 

Опыты Фарадея.  

Зависимость направления индукционного тока от условий его 

возникновения.  

Электрогенератор постоянного тока.  

Лабораторные работы и опыты. 

Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при 

соприкосновении.  
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Исследование действия электрического поля на проводники и 

диэлектрики.  

Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока.  

Измерение и регулирование силы тока.  

Измерение и регулирование напряжения.  

Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от 

сопротивления резистора и напряжения на резисторе.  

Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала.  

Проверка правила сложения напряжений при последовательном 

соединении двух резисторов.  

Проверка правила для силы тока при параллельном соединении 

резисторов.  

Определение работы электрического тока, идущего через резистор.  

Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе.  

Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от 

напряжения на ней.  

Определение КПД нагревателя.  

Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов.  

Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и 

разделении.  

Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.  

Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с 

током и магнита от силы тока и направления тока в катушке.  

Изучение действия магнитного поля на проводник с током.  

Конструирование и изучение работы электродвигателя.  

Измерение КПД электродвигательной установки.  

Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: 

исследование изменений значения и направления индукционного тока.  

Содержание обучения в 9 классе 

Механические явления. 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. 

Относительность механического движения. Равномерное прямолинейное 

движение. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная 

скорость тела при неравномерном движении.  

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное 

падение. Опыты Галилея.  

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Линейная и угловая скорости. Центростремительное ускорение.  
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Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Принцип суперпозиции сил.  

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила 

трения покоя, другие виды трения.  

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного 

падения. Движение планет вокруг Солнца. Первая космическая скорость. 

Невесомость и перегрузки.  

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие 

твёрдого тела с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести.  

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение.  

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. 

Связь энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над 

поверхностью земли. Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая 

энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон сохранения механической 

энергии.  

Демонстрации. 

Наблюдение механического движения тела относительно разных тел 

отсчёта. 

Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела 

относительно разных тел отсчёта. 

Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения.  

Исследование признаков равноускоренного движения. 

Наблюдение движения тела по окружности.  

Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта 

«Тележка» при её равномерном и ускоренном движении относительно 

кабинета физики.  

Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы.  

Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел. 

Изменение веса тела при ускоренном движении.  

Передача импульса при взаимодействии тел.  

Преобразования энергии при взаимодействии тел.  

Сохранение импульса при неупругом взаимодействии.  

Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии.  

Наблюдение реактивного движения.  

Сохранение механической энергии при свободном падении.  

Сохранение механической энергии при движении тела под действием 

пружины.  

Лабораторные работы и опыты. 
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Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного 

движения шарика или тележки.  

Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика 

по наклонной плоскости.  

Определение ускорения тела при равноускоренном движении по 

наклонной плоскости.  

Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном 

движении без начальной скорости.  

Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной 

скорости пути относятся как ряд нечётных чисел, то соответствующие 

промежутки времени одинаковы.  

Исследование зависимости силы трения скольжения от силы 

нормального давления.  

Определение коэффициента трения скольжения.  

Определение жёсткости пружины.  

Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности.  

Определение работы силы упругости при подъёме груза с 

использованием неподвижного и подвижного блоков.  

Изучение закона сохранения энергии. 

Механические колебания и волны. 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, 

частота, амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение 

энергии при колебательном движении.  

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Механические волны. Свойства механических волн. Продольные и 

поперечные волны. Длина волны и скорость её распространения. 

Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны.  

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и 

ультразвук.  

Демонстрации. 

Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы 

упругости.  

Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 

Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса.  

Распространение продольных и поперечных волн (на модели).  

Наблюдение зависимости высоты звука от частоты.  

Акустический резонанс.  
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Лабораторные работы и опыты. 

Определение частоты и периода колебаний математического маятника.  

Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника  

Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити 

груза от длины нити.  

Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от 

массы груза.  

Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, 

от массы груза.  

Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жёсткости пружины.  

Измерение ускорения свободного падения.  

Электромагнитное поле и электромагнитные волны. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Использование 

электромагнитных волн для сотовой связи.  

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства 

света.  

Демонстрации. 

Свойства электромагнитных волн.  

Волновые свойства света.  

Лабораторные работы и опыты. 

Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного 

телефона.  

Световые явления. 

Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Затмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоское 

зеркало. Закон отражения света.  

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее 

отражение света. Использование полного внутреннего отражения в 

оптических световодах. 

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа 

и телескопа. Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение 

спектральных цветов. Дисперсия света. 

Демонстрации. 

Прямолинейное распространение света. 

Отражение света. 

Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах. 
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Преломление света. 

Оптический световод. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 

Модель глаза. 

Разложение белого света в спектр. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты. 

Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла 

падения. 

Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 

Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла 

падения на границе «воздух–стекло». 

Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей 

линзы. 

Опыты по разложению белого света в спектр. 

Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через 

цветовые фильтры. 

 Квантовые явления. 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. 

Испускание и поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. 

Радиоактивность. Альфа, бета- и гамма-излучения. Строение атомного 

ядра. Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные 

превращения. Период полураспада атомных ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. 

Энергия связи атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и 

деления ядер. Источники энергии Солнца и звёзд. 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

Демонстрации. 

Спектры излучения и поглощения. 

Спектры различных газов. 

Спектр водорода. 

Наблюдение треков в камере Вильсона. 

Работа счётчика ионизирующих излучений. 

Регистрация излучения природных минералов и продуктов. 
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Лабораторные работы и опыты. 

Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. 

Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути 

(по фотографиям). 

Измерение радиоактивного фона. 

Повторительно-обобщающий модуль. 

Повторительнообобщающий модуль предназначен для систематизации и 

обобщения предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого 

при изучении всего курса физики, а также для подготовки к основному 

государственному экзамену по физике для обучающихся, выбравших этот 

учебный предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды 

деятельности, на основе которых обеспечивается достижение предметных и 

метапредметных планируемых результатов обучения, формируется 

естественнонаучная грамотность: освоение научных методов исследования 

явлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические 

явления, применяя полученные знания, решать задачи, в том числе 

качественные и экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного модуля реализуется за 

счёт того, что обучающиеся выполняют задания, в которых им предлагается: 

на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять 

физические явления в окружающей природе и повседневной жизни; 

использовать научные методы исследования физических явлений, в том 

числе для проверки гипотез и получения теоретических выводов; 

объяснять научные основы наиболее важных достижений современных 

технологий, например, практического использования различных источников 

энергии на основе закона превращения и сохранения всех известных видов 

энергии. 

Каждая из тем данного модуля включает экспериментальное 

исследование обобщающего характера. Модуль завершается проведением 

диагностической и оценочной работы за курс основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения физики (базовый уровень) на 

уровне основного общего образования 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено 

на достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в 

части: 
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1) патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки; 

ценностное отношение к достижениям российских учёныхфизиков; 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

физики; 

осознание важности моральноэтических принципов в деятельности 

учёного; 

3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного 

построения, строгости, точности, лаконичности; 

4) ценности научного познания: 

осознание ценности физической науки как мощного инструмента 

познания мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей 

культуры; 

развитие научной любознательности, интереса к исследовательской 

деятельности; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасного поведения на 

транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в 

домашних условиях; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права у другого человека; 

6) трудового воспитания: 

7) активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) 

технологической и социальной направленности, требующих в том числе и 

физических знаний; 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой; 

8) экологического воспитания: 

ориентация на применение физических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 
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9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

потребность во взаимодействии при выполнении исследований и 

проектов физической направленности, открытость опыту и знаниям других; 

повышение уровня своей компетентности через практическую 

деятельность; 

потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; 

осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области 

физики; 

планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики, в том числе с использованием физических знаний; 

оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, 

возможных глобальных последствий. 

В результате изучения физики на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, 

включающие познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

выявлять причинноследственные связи при изучении физических 

явлений и процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях 

физических величин; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи 

(сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

физический эксперимент, небольшое исследование физического явления; 
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оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования или эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, 

а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных с учётом предложенной учебной физической 

задачи; 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ 

и проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

публично представлять результаты выполненного физического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта). 

2) совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной физической проблемы; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по 

её достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты 

совместной работы, обобщать мнения нескольких человек; 

выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по 

своему направлению и координируя свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
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1) самоорганизация: 

выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения физических знаний; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или 

плана исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

2) самоконтроль: 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения 

физического исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на 

научную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого. 

4) принятие себя и других: 

признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в 

утверждениях на научные темы и такое же право другого. 

Предметные результаты освоения программы по физике (базовый 

уровень) 

Предметные результаты освоения программы по физике к концу 

обучения в 7 классе: 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, 

эксперимент, модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, 

агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное), 

механическое движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), 

траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), 

невесомость, сообщающиеся сосуды; 

различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, 

равномерное движение, неравномерное движение, инерция, взаимодействие 

тел, равновесие твёрдых тел с закреплённой осью вращения, передача 

давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 
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плавание тел, превращения механической энергии) по описанию их 

характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем 

мире, в том числе физические явления в природе: примеры движения с 

различными скоростями в живой и неживой природе, действие силы трения в 

природе и технике, влияние атмосферного давления на живой организм, 

плавание рыб, рычаги в теле человека, при этом переводить практическую 

задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических 

явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, 

скорость, средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила 

трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, 

механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент 

полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия), при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить 

графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, 

закон сохранения механической энергии, при этом давать словесную 

формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практикоориентированного характера: выявлять 

причинноследственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с 

использованием 1–2 изученных свойства физических явлений, физических 

закона или закономерности; 

решать расчётные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, подставлять физические величины в формулы и 

проводить расчёты, находить справочные данные, необходимые для решения 

задач, оценивать реалистичность полученной физической величины; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов, в описании исследования выделять проверяемое предположение 

(гипотезу), различать и интерпретировать полученный результат, находить 

ошибки в ходе опыта, проводить выводы по его результатам; 
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проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел: формулировать проверяемые предположения, собирать 

установку из предложенного оборудования, записывать ход опыта и 

формулировать выводы; 

выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, 

силы и температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов, 

записывать показания приборов с учётом заданной абсолютной погрешности 

измерений; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от 

другой с использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно 

движущегося тела от времени движения тела, силы трения скольжения от веса 

тела, качества обработки поверхностей тел и независимости силы трения от 

площади соприкосновения тел, силы упругости от удлинения пружины, 

выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и от плотности 

жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на которую 

погружено тело, условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков, 

участвовать в планировании учебного исследования, собирать установку и 

выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и 

графиков, проводить выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (плотность 

вещества жидкости и твёрдого тела, сила трения скольжения, давление 

воздуха, выталкивающая сила, действующая на погружённое в жидкость тело, 

коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя предложенной 

инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную 

установку и вычислять значение искомой величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

иметь представление о принципах действия приборов и технических 

устройств: весы, термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, 

рычаг, подвижный и неподвижный блок, наклонная плоскость; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с использованием их описания (в том числе: подшипники, 

устройство водопровода, гидравлический пресс, манометр, высотомер, 

поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физических 

явлений и необходимые физические законы и закономерности; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
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сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

осуществлять отбор источников информации в Интернете в соответствии 

с заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём 

сравнения различных источников выделять информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную 

литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на 

основе 2–3 источников информации, в том числе публично проводить краткие 

сообщения о результатах проектов или учебных исследований, при этом 

грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, 

сопровождать выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований распределять 

обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за 

выполнением плана действий, оценивать собственный вклад в деятельность 

группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение 

окружающих. 

Предметные результаты освоения программы по физике к концу 

обучения в 8 классе: 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение 

атомов и молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и 

аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха, 

температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель, элементарный 

электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, 

постоянный электрический ток, магнитное поле; 

различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, 

тепловое равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, 

теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение), электризация тел, 

взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 
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распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем 

мире, в том числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и 

капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, 

замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега, 

электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов, 

магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на 

Земле, полярное сияние, при этом переводить практическую задачу в учебную, 

выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия тепловой машины, относительная влажность воздуха, 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление 

проводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность 

электрического тока), при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, обозначения и единицы физических величин, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

основные положения молекулярнокинетической теории строения вещества, 

принцип суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон сохранения 

энергии, при этом уметь формулировать закон и записывать его 

математическое выражение; 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практикоориентированного характера: выявлять 

причинноследственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с 

использованием 1–2 изученных свойства физических явлений, физических 

законов или закономерностей; 

решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, 

выбирать законы и формулы, необходимые для её решения, проводить 

расчёты и сравнивать полученное значение физической величины с 

известными данными; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов, используя описание исследования, выделять проверяемое 
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предположение, оценивать правильность порядка проведения исследования, 

проводить выводы; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его 

объёма, температуры, скорости процесса остывания и нагревания при 

излучении от цвета излучающей (поглощающей) поверхности, скорость 

испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности, 

электризация тел и взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие 

постоянных магнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов, 

действия магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита, 

свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемые 

предположения, собирать установку из предложенного оборудования, 

описывать ход опыта и формулировать выводы; 

выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности 

воздуха, силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и 

датчиков физических величин, сравнивать результаты измерений с учётом 

заданной абсолютной погрешности; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от 

другой с использованием прямых измерений (зависимость сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и удельного 

сопротивления вещества проводника, силы тока, идущего через проводник, от 

напряжения на проводнике, исследование последовательного и параллельного 

соединений проводников): планировать исследование, собирать установку и 

выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты 

полученной зависимости в виде таблиц и графиков, проводить выводы по 

результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (удельная 

теплоёмкость вещества, сопротивление проводника, работа и мощность 

электрического тока): планировать измерения, собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение 

величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с использованием их описания (в том числе: система отопления 

домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик 

электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные 

электроприборы (примеры), электрические предохранители, электромагнит, 
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электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах 

физических явлений и необходимые физические закономерности; 

распознавать простые технические устройства и измерительные приборы 

по схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, 

психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, 

реостат), составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, 

на основе имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников 

выделять информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную 

литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, 

обобщая информацию из нескольких источников, в том числе публично 

представлять результаты проектной или исследовательской деятельности, при 

этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, 

сопровождать выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований физических 

процессов распределять обязанности в группе в соответствии с 

поставленными задачами, следить за выполнением плана действий и 

корректировать его, оценивать собственный вклад в деятельность группы, 

выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность 

разрешать конфликты. 

Предметные результаты освоения программы по физике к концу 

обучения в 9 классе: 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, 

относительность механического движения, деформация (упругая, 

пластическая), трение, центростремительное ускорение, невесомость и 
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перегрузки, центр тяжести, абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого 

тела, равновесие, механические колебания и волны, звук, инфразвук и 

ультразвук, электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, 

близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения, альфа, 

бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение 

тел, равномерное движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное 

движение, колебательное движение (затухающие и вынужденные колебания), 

резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейное 

распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее 

отражение света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных 

цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение 

линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на 

основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем 

мире (в том числе физические явления в природе: приливы и отливы, 

движение планет Солнечной системы, реактивное движение живых 

организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические 

волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое 

действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений, 

естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное 

излучение природных минералов, действие радиоактивных излучений на 

организм человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, 

выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (средняя и мгновенная скорость тела при 

неравномерном движении, ускорение, перемещение, путь, угловая скорость, 

сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, вес 

тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, 

потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, 

потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная 

механическая энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость 

звука и высота тона, скорость света, показатель преломления среды), при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить 

графики изученных зависимостей физических величин; 
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характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, законы отражения и преломления света, законы 

сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях, при этом 

формулировать закон и записывать его математическое выражение; 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практикоориентированного характера: выявлять 

причинноследственные связи, строить объяснение из 2–3 логических шагов с 

использованием 2–3 изученных свойства физических явлений, физических 

законов или закономерностей; 

решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), 

используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостающие 

или избыточные данные, выбирать законы и формулы, необходимые для 

решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного 

значения физической величины; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов, используя описание исследования, выделять проверяемое 

предположение, оценивать правильность порядка проведения исследования, 

проводить выводы, интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, 

зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жёсткости пружины и независимость от амплитуды малых колебаний, 

прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр, 

изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения 

предмета в собирающей линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектров 

излучения): самостоятельно собирать установку из избыточного набора 

оборудования, описывать ход опыта и его результаты, формулировать 

выводы; 

проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя 

среднее значение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей 

линзы), обосновывать выбор способа измерения (измерительного прибора); 

проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений (зависимость пути от времени при 

равноускоренном движении без начальной скорости, периода колебаний 

математического маятника от длины нити, зависимости угла отражения света 

от угла падения и угла преломления от угла падения): планировать 
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исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 

проводить выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость 

и ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного 

падения, жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая 

работа и мощность, частота и период колебаний математического и 

пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный 

фон): планировать измерения, собирать экспериментальную установку и 

выполнять измерения, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учётом заданной 

погрешности измерений; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, 

тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с использованием их описания (в том числе: спидометр, датчики 

положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, 

фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера 

Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 

физические закономерности; 

использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических 

устройств, измерительных приборов и технологических процессов при 

решении учебнопрактических задач, оптические схемы для построения 

изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно 

формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности 

полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных 

источников; 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную 

литературу, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть 
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приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной 

знаковой системы в другую; 

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 

информации из нескольких источников, публично представлять результаты 

проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно 

использовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и 

сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

обучающихся. 

Тематическое планирование учебного предмета «Физика»  

(базовый уровень) 

Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП ООО и 

внесены под соответствующими пунктами в федеральной образовательной 

программе основного общего образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме 

будет прописано на начало учебного года учителем-предметником в «рабочей 

программе учителя» на основании распределённых часов по учебному плану 

на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочей программы в 

соответствие с ФГОС ООО (пункт 32.1) включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

№ 

п/п 

Тема Количество часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

Э(Ц)ОР  

1. 7 класс 

153.3.1. Физика и её роль в познании 

окружающего мира. 

Физика – наука о природе. Явления 

природы. Физические явления: 

механические, тепловые, электрические, 

магнитные, световые, звуковые.  

Физические величины. Измерение 

физических величин. Физические 

приборы. Погрешность измерений 

Международная система единиц.  

Как физика и другие естественные науки 

изучают природу. Естественнонаучный 

метод познания: наблюдение, постановка 

научного вопроса, выдвижение гипотез, 

эксперимент по проверке гипотез, 

объяснение наблюдаемого явления. 

Описание физических явлений с помощью 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем-

предметником в 

зависимости от 

нагрузки по 

учебному плану на 

текущий учебный 

год в рабочей 

программе учителя 

Каждый учитель-

предметник в своей 

рабочей программе 

указывает в данном 

разделе возможное 

использование  

учебно-

методических 

материалов 

(мультимедийные 

программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 
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моделей.  

153.3.1.1. Демонстрации. 

Механические, тепловые, 

электрические, магнитные, световые 

явления.  

Физические приборы и процедура 

прямых измерений аналоговым и 

цифровым прибором.  

153.3.1.2. Лабораторные работы и 

опыты. 

Определение цены деления шкалы 

измерительного прибора.  

Измерение расстояний.  

Измерение объёма жидкости и твёрдого 

тела.  

Определение размеров малых тел.  

Измерение температуры при помощи 

жидкостного термометра и датчика 

температуры.  

Проведение исследования по проверке 

гипотезы: дальность полёта шарика, 

пущенного горизонтально, тем больше, 

чем больше высота пуска.  

153.3.2. Первоначальные сведения о 

строении вещества. 

Строение вещества: атомы и молекулы, 

их размеры. Опыты, доказывающие 

дискретное строение вещества. 

Движение частиц вещества. Связь 

скорости движения частиц с 

температурой. Броуновское движение, 

диффузия. Взаимодействие частиц 

вещества: притяжение и отталкивание.  

Агрегатные состояния вещества: 

строение газов, жидкостей и твёрдых 

(кристаллических) тел. Взаимосвязь 

между свойствами веществ в разных 

агрегатных состояниях и их 

атомномолекулярным строением. 

Особенности агрегатных состояний воды.  

153.3.2.1. Демонстрации. 

Наблюдение броуновского движения. 

Наблюдение диффузии.  

Наблюдение явлений, объясняющихся 

притяжением или отталкиванием частиц 

игровые программы, 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми для 

обучения и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленными в 

электронном 

(цифровом) виде и 

реализующими 

дидактические 

возможности ИКТ, 

содержание 

которых 

соответствует 

законодательству 

об образовании. 
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вещества.  

153.3.2.2. Лабораторные работы и 

опыты. 

Оценка диаметра атома методом рядов 

(с использованием фотографий).  

Опыты по наблюдению теплового 

расширения газов.  

Опыты по обнаружению действия сил 

молекулярного притяжения.  

153.3.3. Движение и взаимодействие тел. 

Механическое движение. Равномерное и 

неравномерное движение. Скорость. 

Средняя скорость при неравномерном 

движении. Расчёт пути и времени 

движения.  

Явление инерции. Закон инерции. 

Взаимодействие тел как причина 

изменения скорости движения тел. Масса 

как мера инертности тела. Плотность 

вещества. Связь плотности с количеством 

молекул в единице объёма вещества.  

Сила как характеристика 

взаимодействия тел. Сила упругости и 

закон Гука. Измерение силы с помощью 

динамометра. Явление тяготения и сила 

тяжести. Сила тяжести на других планетах. 

Вес тела. Невесомость. Сложение сил, 

направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил. Сила трения. 

Трение скольжения и трение покоя. 

Трение в природе и технике.  

153.3.3.1. Демонстрации. 

Наблюдение механического движения 

тела.  

Измерение скорости прямолинейного 

движения. 

Наблюдение явления инерции.  

Наблюдение изменения скорости при 

взаимодействии тел.  

Сравнение масс по взаимодействию тел.  

Сложение сил, направленных по одной 

прямой.  

153.3.3.2. Лабораторные работы и 

опыты. 

Определение скорости равномерного 
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движения (шарика в жидкости, модели 

электрического автомобиля и так далее).  

Определение средней скорости 

скольжения бруска или шарика по 

наклонной плоскости.  

Определение плотности твёрдого тела.  

Опыты, демонстрирующие зависимость 

растяжения (деформации) пружины от 

приложенной силы.  

Опыты, демонстрирующие зависимость 

силы трения скольжения от веса тела и 

характера соприкасающихся 

поверхностей. 

153.3.4. Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов. 

Давление. Способы уменьшения и 

увеличения давления. Давление газа. 

Зависимость давления газа от объёма, 

температуры. Передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами. 

Закон Паскаля. Пневматические машины. 

Зависимость давления жидкости от 

глубины. Гидростатический парадокс. 

Сообщающиеся сосуды. Гидравлические 

механизмы.  

Атмосфера Земли и атмосферное 

давление. Причины существования 

воздушной оболочки Земли. Опыт 

Торричелли. Измерение атмосферного 

давления. Зависимость атмосферного 

давления от высоты над уровнем моря. 

Приборы для измерения атмосферного 

давления.  

Действие жидкости и газа на 

погружённое в них тело. Выталкивающая 

(архимедова) сила. Закон Архимеда. 

Плавание тел. Воздухоплавание.  

153.3.4.1. Демонстрации. 

Зависимость давления газа от 

температуры. 

Передача давления жидкостью и газом.  

Сообщающиеся сосуды.  

Гидравлический пресс.  

Проявление действия атмосферного 

давления.  
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Зависимость выталкивающей силы от 

объёма погружённой части тела и 

плотности жидкости.  

Равенство выталкивающей силы весу 

вытесненной жидкости.  

Условие плавания тел: плавание или 

погружение тел в зависимости от 

соотношения плотностей тела и жидкости.  

153.3.4.2. Лабораторные работы и 

опыты. 

Исследование зависимости веса тела в 

воде от объёма погружённой в жидкость 

части тела. 

Определение выталкивающей силы, 

действующей на тело, погружённое в 

жидкость.  

Проверка независимости 

выталкивающей силы, действующей на 

тело в жидкости, от массы тела. 

Опыты, демонстрирующие зависимость 

выталкивающей силы, действующей на 

тело в жидкости, от объёма погружённой в 

жидкость части тела и от плотности 

жидкости.  

Конструирование ареометра или 

конструирование лодки и определение её 

грузоподъёмности.  

153.3.5. Работа и мощность. Энергия. 

Механическая работа. Мощность.  

Простые механизмы: рычаг, блок, 

наклонная плоскость. Правило равновесия 

рычага. Применение правила равновесия 

рычага к блоку. «Золотое правило» 

механики. Коэффициент полезного 

действия (далее – КПД) простых 

механизмов. Простые механизмы в быту и 

технике.  

Механическая энергия. Кинетическая и 

потенциальная энергия. Превращение 

одного вида механической энергии в 

другой. Закон сохранения энергии в 

механике. 

153.3.5.1. Демонстрации. 

Примеры простых механизмов.  

153.3.5.2. Лабораторные работы и 
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опыты. 

Определение работы силы трения при 

равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности.  

Исследование условий равновесия 

рычага. 

Измерение КПД наклонной плоскости.  

Изучение закона сохранения 

механической энергии. 

2. 8 класс 

153.4.1. Тепловые явления. 

Основные положения 

молекулярнокинетической теории 

строения вещества. Масса и размеры 

атомов и молекул. Опыты, 

подтверждающие основные положения 

молекулярнокинетической теории.  

Модели твёрдого, жидкого и 

газообразного состояний вещества. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твёрдых тел на основе положений 

молекулярнокинетической теории. 

Смачивание и капиллярные явления. 

Тепловое расширение и сжатие.  

Температура. Связь температуры со 

скоростью теплового движения частиц. 

Внутренняя энергия. Способы изменения 

внутренней энергии: теплопередача и 

совершение работы. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение.  

Количество теплоты. Удельная 

теплоёмкость вещества. Теплообмен и 

тепловое равновесие. Уравнение 

теплового баланса. Плавление и 

отвердевание кристаллических веществ. 

Удельная теплота плавления. 

Парообразование и конденсация. 

Испарение. Кипение. Удельная теплота 

парообразования. Зависимость 

температуры кипения от атмосферного 

давления.  

Влажность воздуха.  

Энергия топлива. Удельная теплота 

сгорания.  
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Принципы работы тепловых двигателей 

КПД теплового двигателя. Тепловые 

двигатели и защита окружающей среды.  

Закон сохранения и превращения 

энергии в тепловых процессах.  

153.4.1.1. Демонстрации. 

Наблюдение броуновского движения.  

Наблюдение диффузии.  

Наблюдение явлений смачивания и 

капиллярных явлений.  

Наблюдение теплового расширения тел.  

Изменение давления газа при изменении 

объёма и нагревании или охлаждении.  

Правила измерения температуры.  

Виды теплопередачи.  

Охлаждение при совершении работы.  

Нагревание при совершении работы 

внешними силами.  

Сравнение теплоёмкостей различных 

веществ.  

Наблюдение кипения.  

Наблюдение постоянства температуры 

при плавлении. 

Модели тепловых двигателей.  

153.4.1.2. Лабораторные работы и 

опыты. 

Опыты по обнаружению действия сил 

молекулярного притяжения.  

Опыты по выращиванию кристаллов 

поваренной соли или сахара.  

Опыты по наблюдению теплового 

расширения газов, жидкостей и твёрдых 

тел.  

Определение давления воздуха в 

баллоне шприца.  

Опыты, демонстрирующие зависимость 

давления воздуха от его объёма и 

нагревания или охлаждения.  

Проверка гипотезы линейной 

зависимости длины столбика жидкости в 

термометрической трубке от температуры.  

Наблюдение изменения внутренней 

энергии тела в результате теплопередачи и 

работы внешних сил.  

Исследование явления теплообмена при 
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смешивании холодной и горячей воды.  

Определение количества теплоты, 

полученного водой при теплообмене с 

нагретым металлическим цилиндром.  

Определение удельной теплоёмкости 

вещества.  

Исследование процесса испарения.  

Определение относительной влажности 

воздуха.  

Определение удельной теплоты 

плавления льда.  

153.4.2. Электрические и магнитные 

явления. 

Электризация тел. Два рода 

электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Закон Кулона 

(зависимость силы взаимодействия 

заряженных тел от величины зарядов и 

расстояния между телами).  

Электрическое поле. Напряжённость 

электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей (на 

качественном уровне).  

Носители электрических зарядов. 

Элементарный электрический заряд. 

Строение атома. Проводники и 

диэлектрики. Закон сохранения 

электрического заряда.  

Электрический ток. Условия 

существования электрического тока. 

Источники постоянного тока. Действия 

электрического тока (тепловое, 

химическое, магнитное). Электрический 

ток в жидкостях и газах.  

Электрическая цепь. Сила тока. 

Электрическое напряжение. 

Сопротивление проводника. Удельное 

сопротивление вещества. Закон Ома для 

участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников.  

Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля–Ленца. Электрические цепи 

и потребители электрической энергии в 

быту. Короткое замыкание.  

Постоянные магниты. Взаимодействие 



 

 

709 

 

постоянных магнитов. Магнитное поле. 

Магнитное поле Земли и его значение для 

жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное 

поле электрического тока. Применение 

электромагнитов в технике. Действие 

магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Использование электродвигателей в 

технических устройствах и на транспорте.  

Опыты Фарадея. Явление 

электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Электрогенератор. Способы 

получения электрической энергии. 

Электростанции на возобновляемых 

источниках энергии.  

153.4.2.1. Демонстрации. 

Электризация тел.  

Два рода электрических зарядов и 

взаимодействие заряженных тел.  

Устройство и действие электроскопа.  

Электростатическая индукция.  

Закон сохранения электрических 

зарядов. 

Проводники и диэлектрики.  

Моделирование силовых линий 

электрического поля.  

Источники постоянного тока.  

Действия электрического тока. 

Электрический ток в жидкости. 

Газовый разряд.  

Измерение силы тока амперметром.  

Измерение электрического напряжения 

вольтметром.  

Реостат и магазин сопротивлений.  

Взаимодействие постоянных магнитов.  

Моделирование невозможности 

разделения полюсов магнита. 

Моделирование магнитных полей 

постоянных магнитов.  

Опыт Эрстеда.  

Магнитное поле тока. Электромагнит.  

Действие магнитного поля на проводник 

с током.  

Электродвигатель постоянного тока.  

Исследование явления 
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электромагнитной индукции. 

Опыты Фарадея.  

Зависимость направления 

индукционного тока от условий его 

возникновения.  

Электрогенератор постоянного тока.  

153.4.2.2. Лабораторные работы и 

опыты. 

Опыты по наблюдению электризации 

тел индукцией и при соприкосновении.  

Исследование действия электрического 

поля на проводники и диэлектрики.  

Сборка и проверка работы 

электрической цепи постоянного тока.  

Измерение и регулирование силы тока.  

Измерение и регулирование 

напряжения.  

Исследование зависимости силы тока, 

идущего через резистор, от сопротивления 

резистора и напряжения на резисторе.  

Опыты, демонстрирующие зависимость 

электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала.  

Проверка правила сложения 

напряжений при последовательном 

соединении двух резисторов.  

Проверка правила для силы тока при 

параллельном соединении резисторов.  

Определение работы электрического 

тока, идущего через резистор.  

Определение мощности электрического 

тока, выделяемой на резисторе.  

Исследование зависимости силы тока, 

идущего через лампочку, от напряжения 

на ней.  

Определение КПД нагревателя.  

Исследование магнитного 

взаимодействия постоянных магнитов.  

Изучение магнитного поля постоянных 

магнитов при их объединении и 

разделении.  

Исследование действия электрического 

тока на магнитную стрелку.  

Опыты, демонстрирующие зависимость 
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силы взаимодействия катушки с током и 

магнита от силы тока и направления тока в 

катушке.  

Изучение действия магнитного поля на 

проводник с током.  

Конструирование и изучение работы 

электродвигателя.  

Измерение КПД электродвигательной 

установки.  

Опыты по исследованию явления 

электромагнитной индукции: 

исследование изменений значения и 

направления индукционного тока. 

3. 9 класс 

153.5.1. Механические явления. 

Механическое движение. Материальная 

точка. Система отсчёта. Относительность 

механического движения. Равномерное 

прямолинейное движение. Неравномерное 

прямолинейное движение. Средняя и 

мгновенная скорость тела при 

неравномерном движении.  

Ускорение. Равноускоренное 

прямолинейное движение. Свободное 

падение. Опыты Галилея.  

Равномерное движение по окружности. 

Период и частота обращения. Линейная и 

угловая скорости. Центростремительное 

ускорение.  

Первый закон Ньютона. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил.  

Сила упругости. Закон Гука. Сила 

трения: сила трения скольжения, сила 

трения покоя, другие виды трения.  

Сила тяжести и закон всемирного 

тяготения. Ускорение свободного падения. 

Движение планет вокруг Солнца. Первая 

космическая скорость. Невесомость и 

перегрузки.  

Равновесие материальной точки. 

Абсолютно твёрдое тело. Равновесие 

твёрдого тела с закреплённой осью 

вращения. Момент силы. Центр тяжести.  

Импульс тела. Изменение импульса. 
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Импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение.  

Механическая работа и мощность. 

Работа сил тяжести, упругости, трения. 

Связь энергии и работы. Потенциальная 

энергия тела, поднятого над поверхностью 

земли. Потенциальная энергия сжатой 

пружины. Кинетическая энергия. Теорема 

о кинетической энергии. Закон сохранения 

механической энергии.  

153.5.1.1. Демонстрации. 

Наблюдение механического движения 

тела относительно разных тел отсчёта. 

Сравнение путей и траекторий движения 

одного и того же тела относительно 

разных тел отсчёта. 

Измерение скорости и ускорения 

прямолинейного движения.  

Исследование признаков 

равноускоренного движения. 

Наблюдение движения тела по 

окружности.  

Наблюдение механических явлений, 

происходящих в системе отсчёта 

«Тележка» при её равномерном и 

ускоренном движении относительно 

кабинета физики.  

Зависимость ускорения тела от массы 

тела и действующей на него силы.  

Наблюдение равенства сил при 

взаимодействии тел. 

Изменение веса тела при ускоренном 

движении.  

Передача импульса при взаимодействии 

тел.  

Преобразования энергии при 

взаимодействии тел.  

Сохранение импульса при неупругом 

взаимодействии.  

Сохранение импульса при абсолютно 

упругом взаимодействии.  

Наблюдение реактивного движения.  

Сохранение механической энергии при 

свободном падении.  

Сохранение механической энергии при 



 

 

713 

 

движении тела под действием пружины.  

153.5.1.2. Лабораторные работы и 

опыты. 

Конструирование тракта для разгона и 

дальнейшего равномерного движения 

шарика или тележки.  

Определение средней скорости 

скольжения бруска или движения шарика 

по наклонной плоскости.  

Определение ускорения тела при 

равноускоренном движении по наклонной 

плоскости.  

Исследование зависимости пути от 

времени при равноускоренном движении 

без начальной скорости.  

Проверка гипотезы: если при 

равноускоренном движении без начальной 

скорости пути относятся как ряд нечётных 

чисел, то соответствующие промежутки 

времени одинаковы.  

Исследование зависимости силы трения 

скольжения от силы нормального 

давления.  

Определение коэффициента трения 

скольжения.  

Определение жёсткости пружины.  

Определение работы силы трения при 

равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности.  

Определение работы силы упругости 

при подъёме груза с использованием 

неподвижного и подвижного блоков.  

Изучение закона сохранения энергии. 

153.5.2. Механические колебания и 

волны. 

Колебательное движение. Основные 

характеристики колебаний: период, 

частота, амплитуда. Математический и 

пружинный маятники. Превращение 

энергии при колебательном движении.  

Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Механические 

волны. Свойства механических волн. 

Продольные и поперечные волны. Длина 

волны и скорость её распространения. 
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Механические волны в твёрдом теле, 

сейсмические волны.  

Звук. Громкость звука и высота тона. 

Отражение звука. Инфразвук и ультразвук.  

153.5.2.1. Демонстрации. 

Наблюдение колебаний тел под 

действием силы тяжести и силы 

упругости.  

Наблюдение колебаний груза на нити и 

на пружине. 

Наблюдение вынужденных колебаний и 

резонанса.  

Распространение продольных и 

поперечных волн (на модели).  

Наблюдение зависимости высоты звука 

от частоты.  

Акустический резонанс.  

153.5.2.2. Лабораторные работы и 

опыты. 

Определение частоты и периода 

колебаний математического маятника.  

Определение частоты и периода 

колебаний пружинного маятника  

Исследование зависимости периода 

колебаний подвешенного к нити груза от 

длины нити.  

Исследование зависимости периода 

колебаний пружинного маятника от массы 

груза.  

Проверка независимости периода 

колебаний груза, подвешенного к нити, от 

массы груза.  

Опыты, демонстрирующие зависимость 

периода колебаний пружинного маятника 

от массы груза и жёсткости пружины.  

Измерение ускорения свободного 

падения.  

153.5.3. Электромагнитное поле и 

электромагнитные волны. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Шкала 

электромагнитных волн. Использование 

электромагнитных волн для сотовой связи.  

Электромагнитная природа света. 
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Скорость света. Волновые свойства света.  

153.5.3.1. Демонстрации. 

Свойства электромагнитных волн.  

Волновые свойства света.  

153.5.3.2. Лабораторные работы и 

опыты. 

Изучение свойств электромагнитных 

волн с помощью мобильного телефона.  

153.5.4. Световые явления. 

Лучевая модель света. Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Затмения Солнца и Луны. Отражение 

света. Плоское зеркало. Закон отражения 

света.  

Преломление света. Закон преломления 

света. Полное внутреннее отражение 

света. Использование полного 

внутреннего отражения в оптических 

световодах. 

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая 

система фотоаппарата, микроскопа и 

телескопа. Глаз как оптическая система. 

Близорукость и дальнозоркость. 

Разложение белого света в спектр. 

Опыты Ньютона. Сложение спектральных 

цветов. Дисперсия света. 

153.5.4.1. Демонстрации. 

Прямолинейное распространение света. 

Отражение света. 

Получение изображений в плоском, 

вогнутом и выпуклом зеркалах. 

Преломление света. 

Оптический световод. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью 

линз. 

Принцип действия фотоаппарата, 

микроскопа и телескопа. 

Модель глаза. 

Разложение белого света в спектр. 

Получение белого света при сложении 

света разных цветов. 

153.5.4.2. Лабораторные работы и 

опыты. 
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Исследование зависимости угла 

отражения светового луча от угла падения. 

Изучение характеристик изображения 

предмета в плоском зеркале. 

Исследование зависимости угла 

преломления светового луча от угла 

падения на границе «воздух–стекло». 

Получение изображений с помощью 

собирающей линзы. 

Определение фокусного расстояния и 

оптической силы собирающей линзы. 

Опыты по разложению белого света в 

спектр. 

Опыты по восприятию цвета предметов 

при их наблюдении через цветовые 

фильтры. 

153.5.5. Квантовые явления. 

Опыты Резерфорда и планетарная 

модель атома. Модель атома Бора. 

Испускание и поглощение света атомом. 

Кванты. Линейчатые спектры. 

Радиоактивность. Альфа, бета- и гамма-

излучения. Строение атомного ядра. 

Нуклонная модель атомного ядра. 

Изотопы. Радиоактивные превращения. 

Период полураспада атомных ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения 

зарядового и массового чисел. Энергия 

связи атомных ядер. Связь массы и 

энергии. Реакции синтеза и деления ядер. 

Источники энергии Солнца и звёзд. 

Ядерная энергетика. Действия 

радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

153.5.5.1. Демонстрации. 

Спектры излучения и поглощения. 

Спектры различных газов. 

Спектр водорода. 

Наблюдение треков в камере Вильсона. 

Работа счётчика ионизирующих 

излучений. 

Регистрация излучения природных 

минералов и продуктов. 

153.5.5.2. Лабораторные работы и 

опыты. 
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Наблюдение сплошных и линейчатых 

спектров излучения. 

Исследование треков: измерение 

энергии частицы по тормозному пути (по 

фотографиям). 

Измерение радиоактивного фона. 

153.5.6. Повторительно-обобщающий 

модуль. 

 

2.1.20. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

 (углублённый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (углублённый 

уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») (далее 

соответственно – программа по физике, физика) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по физике и дополнена общим тематическим планированием в целях 

приведения структуры рабочей программы в соответствие с требованием 

ФГОС ООО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей 

программы по физике углубленного уровня. 

Пояснительная записка 

Программа по физике устанавливает распределение учебного материала 

по годам обучения (по классам), предлагает примерную последовательность 

изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания и 

учёте возрастных особенностей обучающихся. 

 Физика является системообразующим для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, 

изучаемых химией, биологией, астрономией и физической географией, вносит 

вклад в естественнонаучную картину мира, предоставляет наиболее ясные 

образцы применения научного метода познания, то есть способа получения 

достоверных знаний о мире.  

Одна из главных задач физического образования в структуре общего 

образования состоит в формировании естественно-научной грамотности и 

интереса к науке у обучающихся.  

Изучение физики на углублённом уровне предполагает уверенное 

владение следующими компетентностями, характеризующими 

естественнонаучную грамотность:  

научно объяснять явления;  

оценивать и понимать особенности научного исследования;  
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интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов. 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования 

определены в концепции преподавания учебного предмета «Физика» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы. 

Цели изучения физики на углублённом уровне: 

развитие интереса и стремления обучающихся к научному изучению 

природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

формирование научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

формирование умений применять физические знания и научные 

доказательства для объяснения окружающих явлений; 

формирование представлений о роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; 

развитие представлений о возможных сферах будущей 

профессиональной деятельности, связанной с физикой, подготовка к 

дальнейшему обучению в этом направлении; 

формирование готовности к дальнейшему изучению физики на 

углублённом уровне в рамках соответствующих профилей обучения на уровне 

среднего общего образования. 

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного 

общего образования обеспечивается решением следующих задач:  

приобретение знаний о дискретном строении вещества, механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

приобретение умений анализировать и объяснять физические явления на 

основе изученных физических законов и закономерностей; 

освоение методов решения расчётных и качественных задач, требующих 

создания и использования физических моделей, включая творческие и 

практико-ориентированные задачи; 

развитие исследовательских умений: наблюдать явления и измерять 

физические величины, выдвигать гипотезы и предлагать экспериментальные 

способы их проверки, планировать и проводить опыты, экспериментальные 

исследования, анализировать полученные данные и проводить выводы; 

освоение приёмов работы с информацией физического содержания, 

включая информацию о современных достижениях физики, интерпретация и 

критическое оценивание информации; 
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знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с 

физикой, и современными технологиями, основанными на достижениях 

физической науки.  

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и 

практических работ является рекомендательным, учитель делает выбор при 

проведении лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, 

предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по физике. 

Содержание обучения в 7 классе 

Физика и её роль в познании окружающего мира. 

Физика – наука о природе. Явления природы (элементы содержания, 

включающие межпредметные связи). Физические явления: механические, 

тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые.  

Физические величины. Размерность. Единицы физических величин. 

Измерение физических величин. Эталоны. Физические приборы. Цена 

деления. Погрешность измерений. Правила безопасного труда при работе с 

лабораторным оборудованием. Международная система единиц. Перевод 

внесистемных единиц в единицы СИ. 

Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественно-

научный метод познания: наблюдение, постановка научного вопроса, 

выдвижение гипотез, эксперимент по проверке гипотез, объяснение 

наблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощью моделей.  

Демонстрации. 

Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые 

явления. 

Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и 

цифровым прибором.  

Лабораторные работы и опыты. 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Измерение расстояний.  

Измерение площади и объёма. Метод палетки. 

Измерение времени. 

Измерение объёма жидкости и твёрдого тела.  

Определение размеров малых тел. Метод рядов. 

Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта 

шарика, пущенного горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска. 

Первоначальные сведения о строении вещества. 

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры и массы. Опыты, 

доказывающие дискретное строение вещества.  
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Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с 

температурой. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц 

вещества: притяжение и отталкивание.  

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых 

(кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разных 

агрегатных состояниях и их атомно-молекулярным строением. Особенности 

агрегатных состояний воды. 

Демонстрации. 

Наблюдение броуновского движения. 

Наблюдение диффузии. 

Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием 

частиц вещества. 

Лабораторные работы и опыты. 

Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий). 

Опыты по наблюдению теплового расширения газов.  

Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

Движение и взаимодействие тел. 

Механическое движение. Путь и перемещение. Равномерное и 

неравномерное движение. Свободное падение как пример неравномерного 

движения тел. Скорость. Средняя скорость при неравномерном движении. 

Расчёт пути и времени движения. 

Графики зависимостей величин, описывающих движение. Общие 

понятия об относительности движения. Сложение скоростей для тел, 

движущихся параллельно. 

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина 

изменения скорости движения тел. Масса как мера инертности тела в 

поступательном движении. Плотность вещества. Связь плотности с 

количеством молекул в единице объёма вещества. Смеси и сплавы. 

Поверхностная и линейная плотность. 

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон 

Гука. Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила 

тяжести. Сила тяжести на других планетах. Вес тела. Невесомость. Сложение 

сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. 

Трение скольжения и трение покоя, вязкое трение. Трение в природе и 

технике.  

Демонстрации. 

Наблюдение механического движения тела. 

Измерение скорости прямолинейного движения. 

Наблюдение явления инерции. 
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Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел. 

Сравнение масс по взаимодействию тел. 

Сложение сил, направленных по одной прямой. 

Лабораторные работы и опыты. 

Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, 

модели электрического автомобиля и так далее). 

Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по 

наклонной плоскости. 

Определение плотности твёрдого тела. 

Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) 

пружины от приложенной силы. 

Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от силы 

давления и характера соприкасающихся поверхностей. 

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. 

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. 

Давление. Сила давления. Способы уменьшения и увеличения давления. 

Давление газа. Зависимость давления газа от объёма и температуры. Передача 

давления твёрдыми телами, жидкостями и газами. Закон Паскаля. 

Пневматические машины.  

Зависимость давления жидкости от глубины погружения. 

Гидростатический парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические 

механизмы. Использование высоких давлений в современных технологиях. 

Устройство водопровода. 

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования 

воздушной оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного 

давления. Зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря. 

Приборы для измерения атмосферного давления. 

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая 

(архимедова) сила. Закон Архимеда. Условие возникновения выталкивающей 

(архимедовой) силы, подтекание. Плавание тел. Воздухоплавание.  

Демонстрации. 

Зависимость давления газа от температуры. 

Передача давления жидкостью и газом. 

Сообщающиеся сосуды. 

Гидравлический пресс. 

Проявление действия атмосферного давления. 

Сифон. 

Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой в жидкость 

части тела и плотности жидкости. 
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Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости. 

Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от 

соотношения плотностей тела и жидкости. 

Лабораторные работы и опыты. 

Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в 

жидкость части тела. 

Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое 

в жидкость. 

Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в 

жидкости, от массы тела.  

Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, 

действующей на тело в жидкости, от объёма погружённой в жидкость части 

тела и от плотности жидкости.  

Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение 

её грузоподъёмности. 

Работа и мощность. Энергия. 

Механическая работа для сил, направленных вдоль линии перемещения. 

Мощность. 

Простые механизмы: рычаг, ворот, блок, полиспаст, наклонная 

плоскость, ножничный механизм. Момент силы. Равновесие рычага. Правило 

моментов. Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое 

правило» механики. КПД простых механизмов. Простые механизмы в быту, 

технике, живых организмах. 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 

и превращения энергии в механике. 

Демонстрации. 

Примеры простых механизмов. 

Лабораторные работы и опыты. 

Исследование условий равновесия рычага. 

Измерение КПД наклонной плоскости. 

Изучение правила рычага для подвижного и неподвижного блоков. 

Определение КПД подвижного и неподвижного блока. 

Определение работы силы упругости при подъёме грузов при помощи 

подвижного блока. 

Изучение закона сохранения механической энергии. 

Содержание обучения в 8 классе 

Тепловые явления. 
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Основные положения молекулярно-кинетической теории строения 

вещества. Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие 

основные положения молекулярно-кинетической теории. 

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. 

Кристаллические и аморфные тела. Графен – новый материал для новых 

технологий. Технологии получения искусственных алмазов. Объяснение 

свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положений молекулярно-

кинетической теории. Поверхностное натяжение, смачивание, капиллярные 

явления. Тепловое расширение и сжатие. Зависимость давления газа от 

объёма, температуры. 

Температура. Связь температуры со средней кинетической энергией 

теплового движения частиц. Температурные шкалы. 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: 

теплопередача и совершение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, 

конвекция, излучение. Виды теплопередачи в природе и технике. 

Необратимость тепловых процессов. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и 

тепловое равновесие. Закон Ньютона-Рихмана. Уравнение теплового баланса. 

Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота 

плавления. Парообразование и конденсация. Испарение. Кипение. Удельная 

теплота парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного 

давления. Насыщенный и ненасыщенный пар. Влажность воздуха.  

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.  

Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. 

Тепловые двигатели и защита окружающей среды. Тепловые потери в 

теплосетях. 

Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах. 

Демонстрации. 

Наблюдение броуновского движения. 

Наблюдение диффузии. 

Наблюдение явлений поверхностного натяжения, смачивания и 

капиллярных явлений. 

Наблюдение теплового расширения тел. 

Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или 

охлаждении. 

Правила измерения температуры. 

Виды теплопередачи. 

Охлаждение при совершении работы.  
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Нагревание при совершении работы внешними силами. 

Сравнение теплоёмкостей различных веществ. 

Наблюдение кипения. 

Наблюдение постоянства температуры при плавлении. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы и опыты. 

Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара. 

Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика 

температуры. 

Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и 

твёрдых тел.  

Определение давления воздуха в баллоне шприца.  

Исследование зависимости давления воздуха от его объёма и 

температуры. 

Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в 

термометрической трубке от температуры.  

Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи и работы внешних сил. 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды. 

Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с 

нагретым металлическим цилиндром.  

Определение мощности тепловых потерь (закон Ньютона-Рихмана). 

Определение удельной теплоёмкости вещества. 

Исследование процесса испарения.  

Определение относительной влажности воздуха.  

Определение удельной теплоты плавления льда. 

Электрические и магнитные явления. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Закон Кулона.  

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей (на качественном уровне).  

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. 

Строение атома. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон 

сохранения электрического заряда.  

Электрический ток. Условия существования электрического тока. 

Источники постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, 

химическое, магнитное). Электрический ток в металлах, жидкостях и газах. 
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Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Амперметр 

и вольтметр в цепи постоянного тока. Сопротивление проводника. Удельное 

сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Электродвижущая сила (далее – ЭДС) 

в цепи постоянного тока. Закон Ома для полной цепи. Правила Кирхгофа. 

Расчёт простых электрических цепей. Нелинейные элементы. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Электрические цепи и потребители электрической энергии в быту. Короткое 

замыкание.  

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное 

поле. Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт 

Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. Опыт Ампера. Применение 

электромагнитов в технике. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Сила Ампера и определение её направления. Электродвигатель постоянного 

тока. Использование электродвигателей в технических устройствах и на 

транспорте. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. 

Электростанции на возобновляемых источниках энергии. Экологические 

проблемы энергетики. Топливные элементы и электромобили. 

Демонстрации. 

Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел. 

Устройство и действие электроскопа. 

Электростатическая индукция.  

Закон сохранения электрических зарядов. 

Моделирование силовых линий электрического поля с помощью 

бумажных султанов. 

Проводники и диэлектрики. 

Источники постоянного тока.  

Действия электрического тока. 

Электрический ток в жидкости.  

Газовый разряд. 

Измерение силы тока амперметром.  

Измерение электрического напряжения вольтметром.  

Реостат и магазин сопротивлений.  

Взаимодействие постоянных магнитов. 

Моделирование невозможности разделения полюсов магнита. 

Моделирование магнитных полей постоянных магнитов. 
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Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. Электромагнит. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Опыты Фарадея. 

Электрогенератор постоянного тока. 

Лабораторные работы и опыты. 

Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении и 

индукцией. 

Исследование действия электрического поля на проводники и 

диэлектрики. 

Сборка и испытание электрической цепи постоянного тока. 

Исследование зависимости силы тока, протекающего через резистор, от 

напряжения на резисторе и сопротивления резистора. 

Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. 

Определение удельного сопротивления проводника. 

Проверка правила сложения напряжений при последовательном 

соединении двух резисторов. 

Проверка правила для силы тока при параллельном соединении 

резисторов. 

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Проверка правил Кирхгофа. 

Проверка выполнения закона Ома для полной цепи. 

Изучение вольтамперных характеристик нелинейных элементов (лампы 

накаливания или полупроводникового диода). 

Определение работы электрического тока, идущего через резистор. 

Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе. 

Определение КПД нагревателя. 

Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов. 

Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и 

разделении. 

Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.  

Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с 

током и магнита от силы и направления тока в катушке и от наличия 

(отсутствия) сердечника в катушке.  

Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

Конструирование и изучение работы электродвигателя.  

Измерение КПД электродвигательной установки. 
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Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: 

исследование изменений значения и направления индукционного тока. 

Содержание обучения в 9 классе 

Механические явления. 

Механическое движение. Материальная точка. Способы описания 

механического движения: табличный, графический, аналитический. Система 

отсчёта. Относительность механического движения.  

Векторные величины, операции с векторами, проекции вектора. Радиус-

вектор материальной точки, перемещение на плоскости. Равномерное 

прямолинейное движение. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя 

и мгновенная скорость тела при неравномерном движении. 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение 

свободного падения. Опыты Галилея.  

Графическая интерпретация ускорения, скорости, пройденного пути и 

перемещения для прямолинейного движения. 

Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Движение по окружности. Линейная скорость, угловая скорость, период 

и частота обращения при равномерном движении по окружности. Скорость и 

ускорение при движении по окружности. 

Вектор силы. Равнодействующая сила. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Принцип суперпозиции сил.  

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила 

трения покоя, другие виды трения. Коэффициент трения. 

Движение тел по окружности под действием нескольких сил. 

Закон Бернулли и подъёмная сила крыла. Современные летательные 

аппараты, суда на подводных крыльях, антикрыло на скоростных 

автомобилях. Движение поезда на магнитной подушке. 

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Движение тел вокруг 

гравитационного центра (в том числе планет вокруг Солнца). Первая 

космическая скорость. Невесомость и перегрузки. 

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие 

твёрдого тела с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести. 

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Упругое и неупругое 

взаимодействие. Законы изменения и сохранения импульса. Реактивное 

движение.  

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. 

Связь энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над 

поверхностью земли. Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая 
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энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон изменения и сохранения 

механической энергии.  

Демонстрации. 

Наблюдение механического движения тела относительно разных тел 

отсчёта. 

Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела 

относительно разных тел отсчёта.  

Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения. 

Исследование признаков равноускоренного движения. 

Наблюдение движения тела по окружности. 

Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта 

«Тележка» при её равномерном и ускоренном движении относительно 

кабинета физики. 

Наблюдение равновесия тел, свободного падения, колебания маятника в 

инерциальных системах как подтверждение принципа относительности. 

Зависимость ускорения тела от его массы и действующей на него силы. 

Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел.  

Изменение веса тела при ускоренном движении. 

Передача импульса при взаимодействии тел. 

Преобразования энергии при взаимодействии тел. 

Сохранение импульса при абсолютно неупругом взаимодействии. 

Сохранение импульса при упругом взаимодействии. 

Наблюдение реактивного движения. 

Сохранение энергии при свободном падении. 

Сохранение энергии при движении тела под действием пружины. 

Лабораторные работы и опыты. 

Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного 

движения шарика или тележки. 

Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика 

по наклонной плоскости. 

Определение ускорения тела при равноускоренном движении по 

наклонной плоскости. 

Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном 

движении без начальной скорости. 

Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной 

скорости пути относятся как ряд нечётных чисел, то времена одинаковы. 

Исследование движения тела, брошенного под углом к горизонту. 

Исследование зависимости силы трения скольжения от силы 

нормального давления. 
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Определение коэффициента трения скольжения. 

Определение жёсткости пружины. 

Исследование зависимости силы упругости, возникающей в пружине, от 

степени деформации пружины. 

Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности. 

Определение работы силы упругости при подъёме груза с 

использованием неподвижного и подвижного блоков. 

Механические колебания и волны. 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, 

частота, амплитуда. Гармонические колебания. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс.  

Математический и пружинный маятники. Превращение энергии при 

колебательном движении. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Свойства 

механических волн: интерференция и дифракция. Длина волны и скорость её 

распространения. Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны. 

Звук. Распространение и отражение звука. Громкость звука и высота тона. 

Резонанс в акустике. Инфразвук и ультразвук. Использование ультразвука в 

современных технологиях. 

Демонстрации. 

Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы 

упругости. 

Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 

Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 

Распространение продольных и поперечных волн (на модели). 

Наблюдение интерференции и дифракции волн на поверхности воды. 

Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 

Акустический резонанс. 

Лабораторные работы и опыты. 

Определение частоты и периода колебаний математического маятника. 

Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника. 

Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины 

нити. 

Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от 

массы груза. 

Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к 

ленте, от массы груза.  
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Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жёсткости пружины.  

Измерение ускорения свободного падения. 

Электромагнитное поле и электромагнитные волны. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Использование 

электромагнитных волн для сотовой связи. Радиолокация. Космическая связь. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства 

света: интерференция и дифракция. 

 Демонстрации. 

Свойства электромагнитных волн.  

Интерференция и дифракция света.  

Лабораторные работы и опыты. 

Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного 

телефона. 

Проведение опытов по наблюдению интерференции и дифракции света. 

Световые явления. 

Лучевая модель света и геометрическая оптика. Источники света. 

Прямолинейное распространение света. Затмения Солнца и Луны. Отражение 

света. Плоское зеркало. Закон отражения света. Построение изображений, 

сформированных зеркалом. 

Преломление света. Закон преломления света. Полное отражение света. 

Использование полного отражения в оптических световодах, оптоволоконная 

связь. 

Линза, ход лучей в линзе. Формула тонкой линзы. Построение 

изображений, сформированных тонкой линзой. Оптическая система 

фотоаппарата, микроскопа и телескопа. Глаз, как оптическая система. 

Близорукость и дальнозоркость. 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение 

спектральных цветов. Дисперсия света. 

Демонстрации. 

Прямолинейное распространение света. 

Отражение света. 

Получение изображений в плоском зеркале. 

Преломление света. 

Оптический световод. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 
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Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 

Модель глаза. 

Разложение белого света в спектр. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты. 

Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла 

падения. 

Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения светового 

луча на границе «воздух–стекло».  

Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей 

линзы. 

Опыты по разложению белого света в спектр. 

Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через 

цветовые фильтры. 

Квантовые явления. 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. 

Испускание и поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры.  

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомного 

ядра. Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные 

превращения. Период полураспада атомных ядер. Действие радиоактивных 

излучений на живые организмы. Защита от радиоактивного излучения. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. 

Энергия связи атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и 

деления ядер. Источники энергии Солнца и звёзд. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы ядерной энергетики. 

Демонстрации. 

Спектры излучения и поглощения. 

Спектры различных газов. 

Спектр водорода. 

Наблюдение треков в камере Вильсона.  

Работа счётчика ионизирующих излучений.  

Регистрация излучения природных минералов и продуктов. 

Лабораторные работы и опыты. 

Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. 

Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути 

(по фотографиям). 

Измерение радиоактивного фона. 
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Повторительно-обобщающий модуль. 

Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и 

обобщения предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого 

при изучении всего курса физики углублённого уровня, а также для 

подготовки к основному государственному экзамену по физике.  

В процессе изучения данного модуля реализуются и получают 

дальнейшее развитие учебные действия, обеспечивающие достижение 

предметных и метапредметных результатов обучения, формирование 

естественно-научной грамотности: объяснение и описание явлений на основе 

применения физических знаний, исследовательские действия (выдвижение 

гипотез, постановка цели и планирование исследования, анализ данных и 

получение выводов).  

Предпочтительной формой освоения модуля является практикум, 

программа которого включает:  

решение задач, относящихся к различным разделам и темам курса 

физики, в том числе задач, интегрирующих содержание разных разделов; 

выполнение лабораторных работ и опытов (включая работы и опыты из 

перечней к разделам курса) в условиях самостоятельного планирования 

проведения исследования, выбора и обоснования метода измерения величин, 

сборки экспериментальной установки; 

выполнение проблемных заданий практико-ориентированного характера 

(задания по естественно-научной грамотности), в том числе заданий с 

межпредметным содержанием; 

работу над групповыми или индивидуальными проектами, связанными с 

содержанием курса физики.  

Изучение повторительно-обобщающего модуля может заканчиваться 

проведением диагностической работы за курс физики углублённого уровня, 

включающей задания разного уровня сложности. Результаты выполнения 

диагностической работы могут показывать степень готовности обучающихся 

к основному государственному экзамену по физике, а также 

свидетельствовать о достигнутом уровне естественно-научной грамотности. 

Планируемые результаты освоения физики (углублённый уровень) 

на уровне основного общего образования 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено 

на достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

 В результате изучения физики на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в 

части:  
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1) патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки; 

ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков; 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

физики; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности 

учёного; 

3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного 

построения, строгости, точности, лаконичности; 

4) ценности научного познания: 

осознание ценности физической науки как мощного инструмента 

познания мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей 

культуры; 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития природы; 

развитие научной любознательности, интереса к исследовательской 

деятельности; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасного поведения на 

транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в 

домашних условиях; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права у другого человека; 

6) трудового воспитания:  

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) 

технологической и социальной направленности, требующих в том числе и 

физических знаний;  

интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение физических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды;  
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осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

8) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

потребность во взаимодействии при выполнении исследований и 

проектов физической направленности, открытость опыту и знаниям других;  

повышение уровня своей компетентности через практическую 

деятельность;  

потребность в формировании новых знаний, умений формулировать 

идеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; 

осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области 

физики;  

планирование своего развития в приобретении новых физических знаний;  

стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики, в том числе с использованием физических знаний;  

оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, 

возможных глобальных последствий. 

В результате изучения физики (углублённый уровень) на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

метапредметные результаты, включающие познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия. 

 Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений), 

классифицировать их; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, относящихся к физическим явлениям;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении физических 

явлений и процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях 

физических величин; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи 

(сравнение нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

физический эксперимент, небольшое исследование физического явления; 
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оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования или эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, 

а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных с учётом предложенной учебной физической 

задачи;  

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ 

и проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание общения;  

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

публично представлять результаты выполненного физического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта). 

2) совместная деятельность (сотрудничество):  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной физической проблемы; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по 

её достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты 

совместной работы, обобщать мнения нескольких человек; 

выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по 

своему направлению и координируя свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 
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Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения физических знаний; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или 

план исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

2) самоконтроль (рефлексии): 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения 

физического исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на 

научную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого. 

4) принятие себя и других: 

признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в 

утверждениях на научные темы и такое же право другого. 

Предметные результаты освоения программы по физике (углублённый 

уровень). 

Предметные результаты освоения программы по физике к концу 

обучения в 7 классе: 

Предметные результаты на углубленном уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, 

эксперимент, модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, 

агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное), 

механическое движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), 

траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), 

невесомость, сообщающиеся сосуды;  

различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, 

равномерное движение, неравномерное движение, инерция, взаимодействие 

тел, равновесие твёрдых тел с закреплённой осью вращения, передача 
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давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление; 

плавание тел, превращения механической энергии) по описанию их 

характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем 

мире (в том числе физические явления в природе: примеры движения с 

различными скоростями в живой и неживой природе, действие сил тяжести, 

трения, упругости в природе и технике, влияние атмосферного давления на 

живой организм, плавание рыб, рычаги в теле человека), при этом переводить 

практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) 

физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, средняя 

скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление 

твёрдого тела, давление столба жидкости, выталкивающая сила, механическая 

работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного 

действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия), при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить 

графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, 

закон сохранения механической энергии, при этом давать словесную 

формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

строить простые физические модели реальных объектов, процессов и 

явлений, выделять при этом существенные и второстепенные свойства 

объектов, процессов, явлений, применять физические модели для объяснения 

физических процессов и решения учебных задач; 

объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера, и решать 

качественные задачи, в том числе требующие численного оценивания 

характерных значений физических величин, выбирать физическую модель, 

выявлять причинно-следственные связи и выстраивать логическую цепочку 

рассуждений с использованием изученных свойств физических явлений, 

физические законы, закономерности и модели; 

решать расчётные задачи (в 2–3 действия) по изучаемым темам курса 

физики, выбирая физическую модель с использованием законов и формул, 
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связывающих физические величины, записывать краткое условие и 

развёрнутое решение задачи, выявлять недостающие или избыточные данные, 

обосновывать выбор метода решения задачи, использовать справочные 

данные, проводить математические преобразования и расчёты, оценивать 

реалистичность полученного значения физической величины и определять 

размерность физической величины, полученной при решении задачи; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов, и предлагать ориентировочный способ решения, в описании 

исследования распознавать проверяемое предположение (гипотезу), 

интерпретировать полученный результат; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел (диффузия, тепловое расширение газов, явление инерции, 

изменение скорости при взаимодействии тел, передача давления жидкостью и 

газом, проявление действия атмосферного давления, действие простых 

механизмов): формулировать предположение (гипотезу) о возможных 

результатах наблюдений, самостоятельно собирать установку из избыточного 

набора оборудования и формулировать выводы; 

проводить прямые и косвенные измерения физических величин 

(расстояние, промежуток времени, масса тела, объём тела, сила, температура, 

плотность жидкости и твёрдого тела, сила трения скольжения, давление 

воздуха, выталкивающая сила, действующая на погружённое в жидкость тело, 

коэффициент полезного действия простых механизмов) с использованием 

аналоговых и цифровых приборов, обосновывать выбор метода измерения, 

фиксировать показания приборов, находить значение измеряемой величины с 

помощью усреднения результатов серии измерений и оценивать погрешность 

измерений; 

проводить несложные экспериментальные исследования зависимостей 

физических величин (зависимости пути равномерно движущегося тела от 

времени движения тела, силы трения скольжения от силы нормального 

давления, качества обработки поверхностей тел и независимости силы трения 

от площади соприкосновения тел, силы упругости от удлинения пружины, 

выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и от плотности 

жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на которую 

погружено тело, условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков): 

совместно с учителем формулировать задачу и гипотезу исследования, 

самостоятельно планировать исследование, самостоятельно собирать 

экспериментальную установку с использованием инструкции, представлять 

полученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 

оценивать погрешности, проводить выводы по результатам исследования; 
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соблюдать правила техники безопасного труда при работе с 

лабораторным оборудованием; 

указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, 

термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный 

и неподвижный блок, наклонная плоскость; 

характеризовать принципы действия изученных приборов, технических 

устройств и технологических процессов с использованием их описания (в том 

числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, сифон, 

манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические законы, и 

закономерности;  

использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических 

устройств, измерительных приборов и технологических процессов при 

решении учебно-практических задач; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

осуществлять отбор источников информации физического содержания в 

Интернете, самостоятельно формулируя поисковый запрос, на основе 

имеющихся знаний и путём сравнения различных источников выделять 

информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на 

основе 2–3 источников информации физического содержания, в том числе 

публично проводить краткие сообщения о результатах проектов или учебных 

исследований, при этом грамотно использовать изученный понятийный 

аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований распределять 

обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за 

выполнением плана действий, оценивать собственный вклад в деятельность 

группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение 

окружающих. 
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Предметные результаты освоения программы по физике к концу 

обучения в 8 классе: 

Предметные результаты на углубленном уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

использовать понятия (масса и размеры молекул, тепловое движение 

атомов и молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и 

аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, способы изменения 

внутренней энергии, элементарный электрический заряд, проводники, 

полупроводники, диэлектрики, источники постоянного тока, электрическое и 

магнитное поля, оптическая система) и символический язык физики при 

решении учебных и практических задач;  

различать явления (тепловое расширение (сжатие), тепловое равновесие, 

поверхностное натяжение, смачивание, капиллярные явления, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), тепловые потери, электризация 

тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое 

замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем 

мире (в том числе физические явления в природе: поверхностные и 

капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, 

замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега, 

электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов, 

магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на 

Земле, полярное сияние), при этом переводить практическую задачу в 

учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, 

работа газа, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная 

влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, сопротивление проводника, ЭДС в цепи постоянного тока, 

электрическое удельное сопротивление вещества, работа и мощность 

электрического тока), при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин; 
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характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, 

уравнение теплового баланса, закон сохранения электрического заряда, закон 

Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, закон Ома для участка 

цепи, правила Кирхгофа, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон сохранения энергии, при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

строить простые физические модели реальных объектов, процессов и 

явлений, выделять при этом существенные и второстепенные свойства 

объектов, процессов, явлений, применять физические модели для объяснения 

физических процессов и решения учебных задач; 

объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера, и решать 

качественные задачи, в том числе требующие численного оценивания 

характерных значений физических величин, выбирать физическую модель, 

выявлять причинно-следственные связи и выстраивать логическую цепочку 

рассуждений с использованием изученных свойств физических явлений, 

физических законов, закономерностей и моделей; 

решать расчётные задачи (с использованием 2–3 уравнений) по 

изучаемым темам курса физики, выбирая физическую модель с 

использованием законов и формул, связывающих физические величины, 

записывать краткое условие и развёрнутое решение задачи, выявлять 

недостающие или избыточные данные, обосновывать выбор метода решения 

задачи, использовать справочные данные, применять методы анализа 

размерностей, использовать графические методы решения задач, проводить 

математические преобразования и расчёты, оценивать реалистичность 

полученного значения физической величины и определять размерность 

физической величины, полученной при решении задачи; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов, и предлагать ориентировочный способ решения, в описании 

исследования распознавать проверяемое предположение (гипотезу), 

интерпретировать полученный результат; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его 

объёма и температуры, скорости процесса остывания (нагревания) при 

излучении от цвета излучающей (поглощающей) поверхности, скорость 

испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности, 

электризация тел и взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие 

постоянных магнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов, 
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действия магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита, 

свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемое 

предположение (гипотезу) о возможных результатах наблюдений, 

самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования, 

описывать ход опыта и формулировать выводы; 

проводить прямые и косвенные измерения физических величин 

(температура, относительная влажность воздуха, сила тока, напряжение, 

удельная теплоёмкость вещества, сопротивление проводника, работа и 

мощность электрического тока) с использованием аналоговых и цифровых 

приборов, обосновывать выбор метода измерения, фиксировать показания 

приборов, находить значение измеряемой величины с помощью усреднения 

результатов серии измерений и оценивать погрешность измерений; 

проводить экспериментальные исследования зависимостей физических 

величин (зависимость давления воздуха от его объёма и нагревания или 

охлаждения, исследование явления теплообмена при смешивании холодной и 

горячей воды, зависимость сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника, силы 

тока, протекающего через проводник, от напряжения на проводнике, 

исследование последовательного и параллельного соединений проводников): 

совместно с учителем формулировать задачу и гипотезу исследования, 

самостоятельно планировать исследование, самостоятельно собирать 

экспериментальную установку с использованием инструкции, представлять 

полученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 

оценивать погрешности, проводить выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным 

оборудованием; 

характеризовать принципы действия изученных приборов, технических 

устройств и технологических процессов с использованием их описания (в том 

числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, 

вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, 

нагревательные электроприборы (примеры), предохранители и их применение 

в быту и технике, применение постоянных магнитов, электромагнитов, 

электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах 

физических явлений, необходимые физические законы и закономерности; 

распознавать простые технические устройства и измерительные приборы 

по схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, 

психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, 

реостат), составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 
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элементов электрических цепей, использовать схемы и схематичные рисунки 

изученных технических устройств, измерительных приборов и 

технологических процессов при решении учебно-практических задач;  

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно 

формулируя поисковый запрос, на основе имеющихся знаний и сравнения 

дополнительных источников выделять информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть 

приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной 

знаковой системы в другую; 

создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, 

обобщая информацию из нескольких источников, в том числе публично 

представлять результаты проектной или исследовательской деятельности, при 

этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, 

сопровождать выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований физических 

процессов распределять обязанности в группе в соответствии с 

поставленными задачами, следить за выполнением плана действий и 

корректировать его, оценивать собственный вклад в деятельность группы, 

выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность 

разрешать конфликты. 

Предметные результаты освоения программы по физике к концу 

обучения в 9 классе: 

Предметные результаты на углубленном уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

использовать понятия (система отсчёта, относительность механического 

движения, невесомость и перегрузки, центр тяжести, механические волны, 

звук, инфразвук и ультразвук, электромагнитные волны, рентгеновское 

излучение, шкала электромагнитных волн, источники света, близорукость и 

дальнозоркость, спектры испускания и поглощения, альфа-, бета- и гамма-

излучения, изотопы, ядерная и термоядерная энергетика) и символический 

язык физики при решении учебных и практических задач; 
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различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение 

тел, движение по окружности, взаимодействие тел, равновесие материальной 

точки, реактивное движение, невесомость, колебательное движение 

(гармонические, затухающие, вынужденные колебания), резонанс, волновое 

движение (распространение и отражение звука, интерференция и дифракция 

волн), прямолинейное распространение, отражение и преломление света, 

полное внутреннее отражение света, разложение белого света в спектр и 

сложение спектральных цветов, естественная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных 

свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем 

мире (в том числе физические явления в природе: приливы и отливы, 

движение планет Солнечной системы, реактивное движение живых 

организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические 

волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое 

действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений, 

естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное 

излучение природных минералов действие радиоактивных излучений на 

организм человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, 

выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (средняя и мгновенная скорость тела при 

неравномерном движении, ускорение, перемещение при равноускоренном 

прямолинейном движении, угловая скорость, центростремительное 

ускорение, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного 

падения, вес тела, центр тяжести твёрдого тела, импульс тела, импульс силы, 

момент силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, 

поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, 

кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и частота 

колебаний, период математического и пружинного маятников, длина волны, 

громкость звука и высота тона, скорость света, показатель преломления 

среды), при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы физических величин, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить 

графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон 
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сохранения импульса, теорему о кинетической энергии, закон Гука, закон 

Бернулли, законы отражения и преломления света, формулу тонкой линзы, 

планетарную модель атома, нуклонную модель атомного ядра, законы 

сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

строить физические модели реальных объектов, процессов и явлений, 

выделять при этом существенные и второстепенные свойства объектов, 

процессов, явлений, применять физические модели для объяснения 

физических процессов и решения учебных задач; 

объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера, и решать 

качественные задачи, в том числе требующие численного оценивания 

характерных значений физических величин, выбирать физическую модель, 

выявлять причинно-следственные связи и выстраивать логическую цепочку 

рассуждений из 2–3 шагов с использованием изученных свойств физических 

явлений, физических законов, закономерностей и моделей; 

решать расчётные задачи по изучаемым темам курса физики, выбирая 

соответствующую физическую модель с использованием законов и формул, 

связывающих физические величины, записывать краткое условие и 

развёрнутое решение задачи, выявлять недостающие или избыточные данные, 

обосновывать выбор метода решения задачи, использовать справочные 

данные, применять методы анализа размерностей, использовать графические 

методы решения задач, проводить математические преобразования и расчёты, 

оценивать реалистичность полученного значения физической величины и 

определять размерность физической величины, полученной при решении 

задачи; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов, и предлагать ориентировочный способ решения, в описании 

исследования распознавать проверяемое предположение (гипотезу), 

оценивать правильность порядка проведения исследования, интерпретировать 

полученный результат; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, 

закона сохранения импульса, действие закона Бернулли и возникновение 

подъёмной силы крыла, зависимость периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды 

малых колебаний, прямолинейное распространение света, разложение белого 

света в спектр, изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств 

изображения предмета в собирающей линзе, наблюдение сплошных и 
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линейчатых спектров излучения): формулировать проверяемое 

предположение (гипотезу) о возможных результатах наблюдений, 

самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования, 

описывать ход опыта и формулировать выводы; 

проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя 

среднее значение измеряемой величины и определяя погрешность результатов 

прямых измерений, обосновывать выбор способа измерения (измерительного 

прибора); 

проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость 

и ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного 

падения, жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая 

работа и мощность, частота и период колебаний математического и 

пружинного маятников, фокусное расстояние собирающей линзы и её 

оптическая сила, радиоактивный фон) с использованием аналоговых и 

цифровых приборов: обосновывать выбор метода измерения, планировать 

измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты, 

оценивая погрешность результатов косвенных измерений; 

проводить экспериментальные исследования зависимостей физических 

величин (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости, зависимость силы трения скольжения от силы 

нормального давления, периода колебаний математического маятника от 

длины нити, определение ускорения свободного падения, исследование 

изменения величины и направления индукционного тока, зависимость угла 

отражения света от угла падения, угла преломления от угла падения светового 

луча, исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути 

(по фотографиям)): совместно с учителем формулировать задачу и гипотезу 

исследования, самостоятельно планировать исследование, самостоятельно 

собирать экспериментальную установку, представлять полученные 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, оценивать 

погрешности, проводить выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным 

оборудованием; 

характеризовать принципы действия изученных приборов, технических 

устройств и технологических процессов с использованием их описания (в том 

числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, 

эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, микроскоп, телескоп, оптические 

световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности, 
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использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических 

устройств, измерительных приборов и технологических процессов при 

решении учебно-практических задач, оптические схемы для построения 

изображений в плоском зеркале и собирающей линзе;  

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно 

формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности 

полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных 

источников; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть 

приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной 

знаковой системы в другую; 

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 

информации из нескольких источников, публично представлять результаты 

проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно 

использовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и 

сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

обучающихся. 

 Тематическое планирование учебного предмета «Физика» 

(углубленный уровень) 

Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП ООО и 

внесены под соответствующими пунктами в федеральной образовательной 

программе основного общего образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме 

будет прописано на начало учебного года учителем-предметником в «рабочей 

программе учителя» на основании распределённых часов по учебному плану 

на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочей программы в 

соответствие с ФГОС ООО (пункт 32.1) включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

№ 

п/п 

Тема Количество часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

Э(Ц)ОР  
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1. 7 класс 

154.3.1. Физика и её роль в познании 

окружающего мира. 

Физика – наука о природе. Явления 

природы (элементы содержания, 

включающие межпредметные связи). 

Физические явления: механические, 

тепловые, электрические, магнитные, 

световые, звуковые.  

Физические величины. Размерность. 

Единицы физических величин. Измерение 

физических величин. Эталоны. 

Физические приборы. Цена деления. 

Погрешность измерений. Правила 

безопасного труда при работе с 

лабораторным оборудованием. 

Международная система единиц. Перевод 

внесистемных единиц в единицы СИ. 

Как физика и другие естественные науки 

изучают природу. Естественно-научный 

метод познания: наблюдение, постановка 

научного вопроса, выдвижение гипотез, 

эксперимент по проверке гипотез, 

объяснение наблюдаемого явления. 

Описание физических явлений с помощью 

моделей.  

154.3.1.1. Демонстрации. 

Механические, тепловые, 

электрические, магнитные, световые, 

звуковые явления. 

Физические приборы и процедура 

прямых измерений аналоговым и 

цифровым прибором.  

154.3.1.2. Лабораторные работы и 

опыты. 

Определение цены деления шкалы 

измерительного прибора. 

Измерение расстояний.  

Измерение площади и объёма. Метод 

палетки. 

Измерение времени. 

Измерение объёма жидкости и твёрдого 

тела.  

Определение размеров малых тел. 

Метод рядов. 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем-

предметником в 

зависимости от 

нагрузки по 

учебному плану на 

текущий учебный 

год в рабочей 

программе учителя 

Каждый учитель-

предметник в своей 

рабочей программе 

указывает в данном 

разделе возможное 

использование  

учебно-

методических 

материалов 

(мультимедийные 

программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровые программы, 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми для 

обучения и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленными в 

электронном 

(цифровом) виде и 

реализующими 

дидактические 

возможности ИКТ, 

содержание 

которых 

соответствует 

законодательству 

об образовании. 
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Проведение исследования по проверке 

гипотезы: дальность полёта шарика, 

пущенного горизонтально, тем больше, 

чем больше высота пуска. 

154.3.2. Первоначальные сведения о 

строении вещества. 

Строение вещества: атомы и молекулы, 

их размеры и массы. Опыты, 

доказывающие дискретное строение 

вещества.  

Движение частиц вещества. Связь 

скорости движения частиц с 

температурой. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц 

вещества: притяжение и отталкивание.  

Агрегатные состояния вещества: 

строение газов, жидкостей и твёрдых 

(кристаллических) тел. Взаимосвязь 

между свойствами веществ в разных 

агрегатных состояниях и их атомно-

молекулярным строением. Особенности 

агрегатных состояний воды. 

154.3.2.1. Демонстрации. 

Наблюдение броуновского движения. 

Наблюдение диффузии. 

Наблюдение явлений, объясняющихся 

притяжением или отталкиванием частиц 

вещества. 

154.3.2.2. Лабораторные работы и 

опыты. 

Оценка диаметра атома методом рядов 

(с использованием фотографий). 

Опыты по наблюдению теплового 

расширения газов.  

Опыты по обнаружению действия сил 

молекулярного притяжения. 

154.3.3. Движение и взаимодействие 

тел. 

Механическое движение. Путь и 

перемещение. Равномерное и 

неравномерное движение. Свободное 

падение как пример неравномерного 

движения тел. Скорость. Средняя скорость 

при неравномерном движении. Расчёт 

пути и времени движения. 
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Графики зависимостей величин, 

описывающих движение. Общие понятия 

об относительности движения. Сложение 

скоростей для тел, движущихся 

параллельно. 

Явление инерции. Закон инерции. 

Взаимодействие тел как причина 

изменения скорости движения тел. Масса 

как мера инертности тела в 

поступательном движении. Плотность 

вещества. Связь плотности с количеством 

молекул в единице объёма вещества. 

Смеси и сплавы. Поверхностная и 

линейная плотность. 

Сила как характеристика 

взаимодействия тел. Сила упругости и 

закон Гука. Измерение силы с помощью 

динамометра. Явление тяготения и сила 

тяжести. Сила тяжести на других планетах. 

Вес тела. Невесомость. Сложение сил, 

направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил. Сила трения. 

Трение скольжения и трение покоя, вязкое 

трение. Трение в природе и технике.  

154.3.3.1. Демонстрации. 

Наблюдение механического движения 

тела. 

Измерение скорости прямолинейного 

движения. 

Наблюдение явления инерции. 

Наблюдение изменения скорости при 

взаимодействии тел. 

Сравнение масс по взаимодействию тел. 

Сложение сил, направленных по одной 

прямой. 

154.3.3.2. Лабораторные работы и 

опыты. 

Определение скорости равномерного 

движения (шарика в жидкости, модели 

электрического автомобиля и так далее). 

Определение средней скорости 

скольжения бруска или шарика по 

наклонной плоскости. 

Определение плотности твёрдого тела. 

Опыты, демонстрирующие зависимость 
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растяжения (деформации) пружины от 

приложенной силы. 

Опыты, демонстрирующие зависимость 

силы трения скольжения от силы давления 

и характера соприкасающихся 

поверхностей. 

154.3.4. Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов. 

154.3.4. Раздел 4. Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов. 

Давление. Сила давления. Способы 

уменьшения и увеличения давления. 

Давление газа. Зависимость давления газа 

от объёма и температуры. Передача 

давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами. Закон Паскаля. Пневматические 

машины.  

Зависимость давления жидкости от 

глубины погружения. Гидростатический 

парадокс. Сообщающиеся сосуды. 

Гидравлические механизмы. 

Использование высоких давлений в 

современных технологиях. Устройство 

водопровода. 

Атмосфера Земли и атмосферное 

давление. Причины существования 

воздушной оболочки Земли. Опыт 

Торричелли. Измерение атмосферного 

давления. Зависимость атмосферного 

давления от высоты над уровнем моря. 

Приборы для измерения атмосферного 

давления. 

Действие жидкости и газа на 

погружённое в них тело. Выталкивающая 

(архимедова) сила. Закон Архимеда. 

Условие возникновения выталкивающей 

(архимедовой) силы, подтекание. 

Плавание тел. Воздухоплавание.  

154.3.4.1. Демонстрации. 

Зависимость давления газа от 

температуры. 

Передача давления жидкостью и газом. 

Сообщающиеся сосуды. 

Гидравлический пресс. 

Проявление действия атмосферного 



 

 

752 

 

давления. 

Сифон. 

Зависимость выталкивающей силы от 

объёма погружённой в жидкость части 

тела и плотности жидкости. 

Равенство выталкивающей силы весу 

вытесненной жидкости. 

Условие плавания тел: плавание или 

погружение тел в зависимости от 

соотношения плотностей тела и жидкости. 

154.3.4.2. Лабораторные работы и 

опыты. 

Исследование зависимости веса тела в 

воде от объёма погружённой в жидкость 

части тела. 

Определение выталкивающей силы, 

действующей на тело, погружённое в 

жидкость. 

Проверка независимости 

выталкивающей силы, действующей на 

тело в жидкости, от массы тела.  

Опыты, демонстрирующие зависимость 

выталкивающей силы, действующей на 

тело в жидкости, от объёма погружённой в 

жидкость части тела и от плотности 

жидкости.  

Конструирование ареометра или 

конструирование лодки и определение её 

грузоподъёмности. 

154.3.5. Работа и мощность. Энергия. 

Механическая работа для сил, 

направленных вдоль линии перемещения. 

Мощность. 

Простые механизмы: рычаг, ворот, блок, 

полиспаст, наклонная плоскость, 

ножничный механизм. Момент силы. 

Равновесие рычага. Правило моментов. 

Применение правила равновесия рычага к 

блоку. «Золотое правило» механики. КПД 

простых механизмов. Простые механизмы 

в быту, технике, живых организмах. 

Механическая энергия. Кинетическая и 

потенциальная энергия. Превращение 

одного вида механической энергии в 

другой. Закон сохранения и превращения 
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энергии в механике. 

154.3.5.1. Демонстрации. 

Примеры простых механизмов. 

154.3.5.2. Лабораторные работы и 

опыты. 

Исследование условий равновесия 

рычага. 

Измерение КПД наклонной плоскости. 

Изучение правила рычага для 

подвижного и неподвижного блоков. 

Определение КПД подвижного и 

неподвижного блока. 

Определение работы силы упругости 

при подъёме грузов при помощи 

подвижного блока. 

Изучение закона сохранения 

механической энергии. 

 

2. 8 класс  

154.4.1. Тепловые явления. 

Основные положения молекулярно-

кинетической теории строения вещества. 

Масса и размеры атомов и молекул. 

Опыты, подтверждающие основные 

положения молекулярно-кинетической 

теории. 

Модели твёрдого, жидкого и 

газообразного состояний вещества. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Графен – новый материал для новых 

технологий. Технологии получения 

искусственных алмазов. Объяснение 

свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на 

основе положений молекулярно-

кинетической теории. Поверхностное 

натяжение, смачивание, капиллярные 

явления. Тепловое расширение и сжатие. 

Зависимость давления газа от объёма, 

температуры. 

Температура. Связь температуры со 

средней кинетической энергией теплового 

движения частиц. Температурные шкалы. 

Внутренняя энергия. Способы 

изменения внутренней энергии: 

теплопередача и совершение работы. 
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Виды теплопередачи: теплопроводность, 

конвекция, излучение. Виды 

теплопередачи в природе и технике. 

Необратимость тепловых процессов. 

Количество теплоты. Удельная 

теплоёмкость вещества. Теплообмен и 

тепловое равновесие. Закон Ньютона-

Рихмана. Уравнение теплового баланса. 

Плавление и отвердевание 

кристаллических веществ. Удельная 

теплота плавления. Парообразование и 

конденсация. Испарение. Кипение. 

Удельная теплота парообразования. 

Зависимость температуры кипения от 

атмосферного давления. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Влажность воздуха.  

Энергия топлива. Удельная теплота 

сгорания.  

Принципы работы тепловых двигателей. 

КПД теплового двигателя. Тепловые 

двигатели и защита окружающей среды. 

Тепловые потери в теплосетях. 

Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых 

процессах. 

154.4.1.1. Демонстрации. 

Наблюдение броуновского движения. 

Наблюдение диффузии. 

Наблюдение явлений поверхностного 

натяжения, смачивания и капиллярных 

явлений. 

Наблюдение теплового расширения тел. 

Изменение давления газа при изменении 

объёма и нагревании или охлаждении. 

Правила измерения температуры. 

Виды теплопередачи. 

Охлаждение при совершении работы.  

Нагревание при совершении работы 

внешними силами. 

Сравнение теплоёмкостей различных 

веществ. 

Наблюдение кипения. 

Наблюдение постоянства температуры 

при плавлении. 

Модели тепловых двигателей. 
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154.4.1.2. Лабораторные работы и 

опыты. 

Опыты по обнаружению действия сил 

молекулярного притяжения. 

Опыты по выращиванию кристаллов 

поваренной соли или сахара. 

Измерение температуры при помощи 

жидкостного термометра и датчика 

температуры. 

Опыты по наблюдению теплового 

расширения газов, жидкостей и твёрдых 

тел.  

Определение давления воздуха в 

баллоне шприца.  

Исследование зависимости давления 

воздуха от его объёма и температуры. 

Проверка гипотезы линейной 

зависимости длины столбика жидкости в 

термометрической трубке от температуры.  

Наблюдение изменения внутренней 

энергии тела в результате теплопередачи и 

работы внешних сил. 

Исследование явления теплообмена при 

смешивании холодной и горячей воды. 

Определение количества теплоты, 

полученного водой при теплообмене с 

нагретым металлическим цилиндром.  

Определение мощности тепловых 

потерь (закон Ньютона-Рихмана). 

Определение удельной теплоёмкости 

вещества. 

Исследование процесса испарения.  

Определение относительной влажности 

воздуха.  

Определение удельной теплоты 

плавления льда. 

154.4.2. Электрические и магнитные 

явления. 

Электризация тел. Два рода 

электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Закон Кулона.  

Электрическое поле. Напряжённость 

электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей (на 

качественном уровне).  
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Носители электрических зарядов. 

Элементарный электрический заряд. 

Строение атома. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Закон 

сохранения электрического заряда.  

Электрический ток. Условия 

существования электрического тока. 

Источники постоянного тока. Действия 

электрического тока (тепловое, 

химическое, магнитное). Электрический 

ток в металлах, жидкостях и газах. 

Электрическая цепь. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Амперметр и 

вольтметр в цепи постоянного тока. 

Сопротивление проводника. Удельное 

сопротивление вещества. Закон Ома для 

участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. 

Электродвижущая сила (далее – ЭДС) в 

цепи постоянного тока. Закон Ома для 

полной цепи. Правила Кирхгофа. Расчёт 

простых электрических цепей. 

Нелинейные элементы. 

Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца. Электрические цепи 

и потребители электрической энергии в 

быту. Короткое замыкание.  

Постоянные магниты. Взаимодействие 

постоянных магнитов. Магнитное поле. 

Магнитное поле Земли и его значение для 

жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное 

поле электрического тока. Опыт Ампера. 

Применение электромагнитов в технике. 

Действие магнитного поля на проводник с 

током. Сила Ампера и определение её 

направления. Электродвигатель 

постоянного тока. Использование 

электродвигателей в технических 

устройствах и на транспорте. 

Опыты Фарадея. Явление 

электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Электрогенератор. Способы 

получения электрической энергии. 

Электростанции на возобновляемых 

источниках энергии. Экологические 
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проблемы энергетики. Топливные 

элементы и электромобили. 

154.4.2.1. Демонстрации. 

Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов и 

взаимодействие заряженных тел. 

Устройство и действие электроскопа. 

Электростатическая индукция.  

Закон сохранения электрических 

зарядов. 

Моделирование силовых линий 

электрического поля с помощью 

бумажных султанов. 

Проводники и диэлектрики. 

Источники постоянного тока.  

Действия электрического тока. 

Электрический ток в жидкости.  

Газовый разряд. 

Измерение силы тока амперметром.  

Измерение электрического напряжения 

вольтметром.  

Реостат и магазин сопротивлений.  

Взаимодействие постоянных магнитов. 

Моделирование невозможности 

разделения полюсов магнита. 

Моделирование магнитных полей 

постоянных магнитов. 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. Электромагнит. 

Действие магнитного поля на проводник 

с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Опыты Фарадея. 

Электрогенератор постоянного тока. 

154.4.2.2. Лабораторные работы и 

опыты. 

Опыты по наблюдению электризации 

тел при соприкосновении и индукцией. 

Исследование действия электрического 

поля на проводники и диэлектрики. 

Сборка и испытание электрической цепи 

постоянного тока. 

Исследование зависимости силы тока, 

протекающего через резистор, от 

напряжения на резисторе и сопротивления 
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резистора. 

Опыты, демонстрирующие зависимость 

электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. 

Определение удельного сопротивления 

проводника. 

Проверка правила сложения 

напряжений при последовательном 

соединении двух резисторов. 

Проверка правила для силы тока при 

параллельном соединении резисторов. 

Определение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока. 

Проверка правил Кирхгофа. 

Проверка выполнения закона Ома для 

полной цепи. 

Изучение вольтамперных характеристик 

нелинейных элементов (лампы 

накаливания или полупроводникового 

диода). 

Определение работы электрического 

тока, идущего через резистор. 

Определение мощности электрического 

тока, выделяемой на резисторе. 

Определение КПД нагревателя. 

Исследование магнитного 

взаимодействия постоянных магнитов. 

Изучение магнитного поля постоянных 

магнитов при их объединении и 

разделении. 

Исследование действия электрического 

тока на магнитную стрелку.  

Опыты, демонстрирующие зависимость 

силы взаимодействия катушки с током и 

магнита от силы и направления тока в 

катушке и от наличия (отсутствия) 

сердечника в катушке.  

Изучение действия магнитного поля на 

проводник с током. 

Конструирование и изучение работы 

электродвигателя.  

Измерение КПД электродвигательной 

установки. 

Опыты по исследованию явления 
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электромагнитной индукции: 

исследование изменений значения и 

направления индукционного тока. 

3. 9 класс 

154.5.1. Механические явления. 

Механическое движение. Материальная 

точка. Способы описания механического 

движения: табличный, графический, 

аналитический. Система отсчёта. 

Относительность механического 

движения.  

Векторные величины, операции с 

векторами, проекции вектора. Радиус-

вектор материальной точки, перемещение 

на плоскости. Равномерное 

прямолинейное движение. Неравномерное 

прямолинейное движение. Средняя и 

мгновенная скорость тела при 

неравномерном движении. 

Ускорение. Равноускоренное 

прямолинейное движение. Ускорение 

свободного падения. Опыты Галилея.  

Графическая интерпретация ускорения, 

скорости, пройденного пути и 

перемещения для прямолинейного 

движения. 

Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. 

Движение по окружности. Линейная 

скорость, угловая скорость, период и 

частота обращения при равномерном 

движении по окружности. Скорость и 

ускорение при движении по окружности. 

Вектор силы. Равнодействующая сила. 

Первый закон Ньютона. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил.  

Сила упругости. Закон Гука. Сила 

трения: сила трения скольжения, сила 

трения покоя, другие виды трения. 

Коэффициент трения. 

Движение тел по окружности под 

действием нескольких сил. 

Закон Бернулли и подъёмная сила 

крыла. Современные летательные 
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аппараты, суда на подводных крыльях, 

антикрыло на скоростных автомобилях. 

Движение поезда на магнитной подушке. 

Сила тяжести и закон всемирного 

тяготения. Движение тел вокруг 

гравитационного центра (в том числе 

планет вокруг Солнца). Первая 

космическая скорость. Невесомость и 

перегрузки. 

Равновесие материальной точки. 

Абсолютно твёрдое тело. Равновесие 

твёрдого тела с закреплённой осью 

вращения. Момент силы. Центр тяжести. 

Импульс тела. Изменение импульса. 

Импульс силы. Упругое и неупругое 

взаимодействие. Законы изменения и 

сохранения импульса. Реактивное 

движение.  

Механическая работа и мощность. 

Работа сил тяжести, упругости, трения. 

Связь энергии и работы. Потенциальная 

энергия тела, поднятого над поверхностью 

земли. Потенциальная энергия сжатой 

пружины. Кинетическая энергия. Теорема 

о кинетической энергии. Закон изменения 

и сохранения механической энергии.  

154.5.1.1. Демонстрации. 

Наблюдение механического движения 

тела относительно разных тел отсчёта. 

Сравнение путей и траекторий движения 

одного и того же тела относительно 

разных тел отсчёта.  

Измерение скорости и ускорения 

прямолинейного движения. 

Исследование признаков 

равноускоренного движения. 

Наблюдение движения тела по 

окружности. 

Наблюдение механических явлений, 

происходящих в системе отсчёта 

«Тележка» при её равномерном и 

ускоренном движении относительно 

кабинета физики. 

Наблюдение равновесия тел, свободного 

падения, колебания маятника в 
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инерциальных системах как 

подтверждение принципа 

относительности. 

Зависимость ускорения тела от его 

массы и действующей на него силы. 

Наблюдение равенства сил при 

взаимодействии тел.  

Изменение веса тела при ускоренном 

движении. 

Передача импульса при взаимодействии 

тел. 

Преобразования энергии при 

взаимодействии тел. 

Сохранение импульса при абсолютно 

неупругом взаимодействии. 

Сохранение импульса при упругом 

взаимодействии. 

Наблюдение реактивного движения. 

Сохранение энергии при свободном 

падении. 

Сохранение энергии при движении тела 

под действием пружины. 

154.5.1.2. Лабораторные работы и 

опыты. 

Конструирование тракта для разгона и 

дальнейшего равномерного движения 

шарика или тележки. 

Определение средней скорости 

скольжения бруска или движения шарика 

по наклонной плоскости. 

Определение ускорения тела при 

равноускоренном движении по наклонной 

плоскости. 

Исследование зависимости пути от 

времени при равноускоренном движении 

без начальной скорости. 

Проверка гипотезы: если при 

равноускоренном движении без начальной 

скорости пути относятся как ряд нечётных 

чисел, то времена одинаковы. 

Исследование движения тела, 

брошенного под углом к горизонту. 

Исследование зависимости силы трения 

скольжения от силы нормального 

давления. 
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Определение коэффициента трения 

скольжения. 

Определение жёсткости пружины. 

Исследование зависимости силы 

упругости, возникающей в пружине, от 

степени деформации пружины. 

Определение работы силы трения при 

равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности. 

Определение работы силы упругости 

при подъёме груза с использованием 

неподвижного и подвижного блоков. 

154.5.2. Механические колебания и 

волны. 

Колебательное движение. Основные 

характеристики колебаний: период, 

частота, амплитуда. Гармонические 

колебания. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс.  

Математический и пружинный 

маятники. Превращение энергии при 

колебательном движении. 

Механические волны. Продольные и 

поперечные волны. Свойства 

механических волн: интерференция и 

дифракция. Длина волны и скорость её 

распространения. Механические волны в 

твёрдом теле, сейсмические волны. 

Звук. Распространение и отражение 

звука. Громкость звука и высота тона. 

Резонанс в акустике. Инфразвук и 

ультразвук. Использование ультразвука в 

современных технологиях. 

154.5.2.1. Демонстрации. 

Наблюдение колебаний тел под 

действием силы тяжести и силы 

упругости. 

Наблюдение колебаний груза на нити и 

на пружине. 

Наблюдение вынужденных колебаний и 

резонанса. 

Распространение продольных и 

поперечных волн (на модели). 

Наблюдение интерференции и 

дифракции волн на поверхности воды. 
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Наблюдение зависимости высоты звука 

от частоты. 

Акустический резонанс. 

154.5.2.2. Лабораторные работы и 

опыты. 

Определение частоты и периода 

колебаний математического маятника. 

Определение частоты и периода 

колебаний пружинного маятника. 

Исследование зависимости периода 

колебаний груза на нити от длины нити. 

Исследование зависимости периода 

колебаний пружинного маятника от массы 

груза. 

Проверка независимости периода 

колебаний груза, подвешенного к ленте, от 

массы груза.  

Опыты, демонстрирующие зависимость 

периода колебаний пружинного маятника 

от массы груза и жёсткости пружины.  

Измерение ускорения свободного 

падения. 

154.5.3. Электромагнитное поле и 

электромагнитные волны. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Шкала 

электромагнитных волн. Использование 

электромагнитных волн для сотовой связи. 

Радиолокация. Космическая связь. 

Электромагнитная природа света. 

Скорость света. Волновые свойства света: 

интерференция и дифракция. 

154.5.3.1. Демонстрации. 

Свойства электромагнитных волн.  

Интерференция и дифракция света.  

154.5.3.2. Лабораторные работы и 

опыты. 

Изучение свойств электромагнитных 

волн с помощью мобильного телефона. 

Проведение опытов по наблюдению 

интерференции и дифракции света. 

154.5.4. Световые явления. 

Лучевая модель света и геометрическая 

оптика. Источники света. Прямолинейное 
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распространение света. Затмения Солнца и 

Луны. Отражение света. Плоское зеркало. 

Закон отражения света. Построение 

изображений, сформированных зеркалом. 

Преломление света. Закон преломления 

света. Полное отражение света. 

Использование полного отражения в 

оптических световодах, оптоволоконная 

связь. 

Линза, ход лучей в линзе. Формула 

тонкой линзы. Построение изображений, 

сформированных тонкой линзой. 

Оптическая система фотоаппарата, 

микроскопа и телескопа. Глаз, как 

оптическая система. Близорукость и 

дальнозоркость. 

Разложение белого света в спектр. 

Опыты Ньютона. Сложение спектральных 

цветов. Дисперсия света. 

154.5.4.1. Демонстрации. 

Прямолинейное распространение света. 

Отражение света. 

Получение изображений в плоском 

зеркале. 

Преломление света. 

Оптический световод. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью 

линз. 

Принцип действия фотоаппарата, 

микроскопа и телескопа. 

Модель глаза. 

Разложение белого света в спектр. 

Получение белого света при сложении 

света разных цветов. 

154.5.4.2. Лабораторные работы и 

опыты. 

Исследование зависимости угла 

отражения светового луча от угла падения. 

Изучение свойств изображения в 

плоском зеркале. 

Исследование зависимости угла 

преломления от угла падения светового 

луча на границе «воздух–стекло».  
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Получение изображений с помощью 

собирающей линзы. 

Определение фокусного расстояния и 

оптической силы собирающей линзы. 

Опыты по разложению белого света в 

спектр. 

Опыты по восприятию цвета предметов 

при их наблюдении через цветовые 

фильтры. 

154.5.5. Квантовые явления. 

Опыты Резерфорда и планетарная 

модель атома. Модель атома Бора. 

Испускание и поглощение света атомом. 

Кванты. Линейчатые спектры.  

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Строение атомного ядра. 

Нуклонная модель атомного ядра. 

Изотопы. Радиоактивные превращения. 

Период полураспада атомных ядер. 

Действие радиоактивных излучений на 

живые организмы. Защита от 

радиоактивного излучения. 

Ядерные реакции. Законы сохранения 

зарядового и массового чисел. Энергия 

связи атомных ядер. Связь массы и 

энергии. Реакции синтеза и деления ядер. 

Источники энергии Солнца и звёзд. 

Ядерная энергетика. Экологические 

проблемы ядерной энергетики. 

154.5.5.1. Демонстрации. 

Спектры излучения и поглощения. 

Спектры различных газов. 

Спектр водорода. 

Наблюдение треков в камере Вильсона.  

Работа счётчика ионизирующих 

излучений.  

Регистрация излучения природных 

минералов и продуктов. 

154.5.5.2. Лабораторные работы и 

опыты. 

Наблюдение сплошных и линейчатых 

спектров излучения. 

Исследование треков: измерение 

энергии частицы по тормозному пути (по 

фотографиям). 
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Измерение радиоактивного фона. 

154.5.6. Повторительно-обобщающий 

модуль. 

 

2.1.21. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень) 

(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее 

соответственно – программа по химии, химия) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по химии и и дополнена общим тематическим планированием в целях 

приведения структуры рабочей программы в соответствие с требованием 

ФГОС ООО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей 

программы по химии базового уровня. 

Пояснительная записка 

Программа по химии на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в ФГОС ООО, а также на основе федеральной рабочей программы воспитания 

и с учётом концепции преподавания учебного предмета «Химия» в 

образовательных организациях Российской Федерации. 

Программа по химии разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование по 

разделам и темам программы по химии, определяет количественные и 

качественные характеристики содержания, рекомендуемую 

последовательность изучения химии с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся, определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения основной образовательной 

программы на уровне основного общего образования, а также требований к 

результатам обучения химии на уровне целей изучения предмета и основных 

видов учебнопознавательной деятельности обучающегося по освоению 

учебного содержания. 
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Знание химии служит основой для формирования мировоззрения 

обучающегося, его представлений о материальном единстве мира, важную 

роль играют формируемые химией представления о взаимопревращениях 

энергии и об эволюции веществ в природе, о путях решения глобальных 

проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, 

пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения. 

Изучение химии:  

способствует реализации возможностей для саморазвития и 

формирования культуры личности, её общей и функциональной грамотности;  

вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей 

обучающихся, навыков их самостоятельной учебной деятельности, 

экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как в 

повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы 

целостного взгляда на единство природы и человека, является ответственным 

этапом в формировании естественнонаучной грамотности обучающихся;  

способствует формированию ценностного отношения к 

естественнонаучным знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в 

экологическое образование обучающихся. 

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой 

содержания учебного предмета, который является педагогически 

адаптированным отражением базовой науки химии на определённом этапе её 

развития. 

При изучении химии происходит формирование знаний основ 

химической науки как области современного естествознания, практической 

деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры. 

Задача учебного предмета состоит в формировании системы химических 

знаний – важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, 

доступных обобщений мировоззренческого характера, языка науки, в 

приобщении к научным методам познания при изучении веществ и 

химических реакций, в формировании и развитии познавательных умений и 

их применении в учебно-познавательной и учебно-исследовательской 

деятельности, освоении правил безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни.  

При изучении химии на уровне основного общего образования важное 

значение приобрели такие цели, как: 

формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 

самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, 

способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; 
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направленность обучения на систематическое приобщение обучающихся 

к самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания, 

формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися 

опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых 

навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности; 

формирование общей функциональной и естественно-научной 

грамотности, в том числе умений объяснять и оценивать явления 

окружающего мира, используя знания и опыт, полученные при изучении 

химии, применять их при решении проблем в повседневной жизни и трудовой 

деятельности; 

формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания 

ценности химических знаний для выработки экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего 

здоровья и окружающей природной среды; 

развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и 

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

готовности к осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего 

обучения. 

Содержание обучения в 8 классе 

Первоначальные химические понятия. 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Химия в системе наук. 

Тела и вещества. Физические свойства веществ. Агрегатное состояние 

веществ. Понятие о методах познания в химии. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей. 

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических 

элементов. Простые и сложные вещества. Атомномолекулярное учение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон 

постоянства состава веществ. Относительная атомная масса. Относительная 

молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в соединении. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Взаимосвязь количества, 

массы и числа структурных единиц вещества. Расчёты по формулам 

химических соединений.  

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация 

химических реакций (соединения, разложения, замещения, обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, правилами 

работы в лаборатории и приёмами обращения с лабораторным оборудованием, 
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изучение и описание физических свойств образцов неорганических веществ, 

наблюдение физических (плавление воска, таяние льда, растирание сахара в 

ступке, кипение и конденсация воды) и химических (горение свечи, 

прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой) явлений, 

наблюдение и описание признаков протекания химических реакций 

(разложение сахара, взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, 

разложение гидроксида меди (II) при нагревании, взаимодействие железа с 

раствором соли меди (II), изучение способов разделения смесей (с помощью 

магнита, фильтрование, выпаривание, дистилляция, хроматография), 

проведение очистки поваренной соли, наблюдение и описание результатов 

проведения опыта, иллюстрирующего закон сохранения массы, создание 

моделей молекул (шаростержневых). 

Важнейшие представители неорганических веществ. 

Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Кислород – элемент и простое 

вещество. Нахождение кислорода в природе, физические и химические 

свойства (реакции горения). Оксиды. Применение кислорода. Способы 

получения кислорода в лаборатории и промышленности. Круговорот 

кислорода в природе. Озон – аллотропная модификация кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, 

экзо- и эндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение 

воздуха, усиление парникового эффекта, разрушение озонового слоя. 

Водород – элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, 

физические и химические свойства, применение, способы получения. Кислоты 

и соли. 

Молярный объём газов. Расчёты по химическим уравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. 

Насыщенные и ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде. 

Массовая доля вещества в растворе. Химические свойства воды. Основания. 

Роль растворов в природе и в жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Загрязнение природных вод. Охрана и очистка природных вод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация 

оксидов: солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и 

несолеобразующие. Номенклатура оксидов. Физические и химические 

свойства оксидов. Получение оксидов. 

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые 

основания. Номенклатура оснований. Физические и химические свойства 

оснований. Получение оснований. 
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Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот. Физические и 

химические свойства кислот. Ряд активности металлов Н.Н. Бекетова. 

Получение кислот. 

Соли. Номенклатура солей. 

Физические и химические свойства солей. Получение солей. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Химический эксперимент: качественное определение содержания 

кислорода в воздухе, получение, собирание, распознавание и изучение свойств 

кислорода, наблюдение взаимодействия веществ с кислородом и условия 

возникновения и прекращения горения (пожара), ознакомление с образцами 

оксидов и описание их свойств, получение, собирание, распознавание и 

изучение свойств водорода (горение), взаимодействие водорода с оксидом 

меди (II) (возможно использование видеоматериалов), наблюдение образцов 

веществ количеством 1 моль, исследование особенностей растворения 

веществ с различной растворимостью, приготовление растворов с 

определённой массовой долей растворённого вещества, взаимодействие воды 

с металлами (натрием и кальцием) (возможно использование 

видеоматериалов), исследование образцов неорганических веществ 

различных классов, наблюдение изменения окраски индикаторов в растворах 

кислот и щелочей, изучение взаимодействия оксида меди (II) с раствором 

серной кислоты, кислот с металлами, реакций нейтрализации, получение 

нерастворимых оснований, вытеснение одного металла другим из раствора 

соли, решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы 

неорганических соединений». 

Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о 

группах сходных элементов (щелочные и щелочноземельные металлы, 

галогены, инертные газы). Элементы, которые образуют амфотерные оксиды 

и гидроксиды. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Короткопериодная и длиннопериодная формы 

Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. Периоды и 

группы. Физический смысл порядкового номера, номеров периода и группы 

элемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 химических элементов 
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Периодической системы Д.И. Менделеева. Характеристика химического 

элемента по его положению в Периодической системе Д.И. Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, 

металлических и неметаллических свойств по группам и периодам. Значение 

Периодического закона и Периодической системы химических элементов для 

развития науки и практики. Д.И. Менделеев – учёный и гражданин. 

Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 

Электроотрицательность химических элементов. Ионная связь. 

Степень окисления. Окислительновосстановительные реакции. 

Процессы окисления и восстановления. Окислители и восстановители. 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и 

неметаллов, взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и 

щелочей, проведение опытов, иллюстрирующих примеры 

окислительновосстановительных реакций (горение, реакции разложения, 

соединения). 

 Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе 

осуществляется через использование как общих естественнонаучных 

понятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов 

естественнонаучного цикла. 

Общие естественнонаучные понятия: научный факт, гипотеза, теория, 

закон, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение, модель, явление. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 

радиоактивность, молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём, 

агрегатное состояние вещества, газ, физические величины, единицы 

измерения, космос, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

 

Содержание обучения в 9 классе 

Вещество и химическая реакция. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение атомов. Закономерности в изменении свойств 

химических элементов первых трёх периодов, калия, кальция и их соединений 

в соответствии с положением элементов в Периодической системе и 

строением их атомов. 
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Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических 

решёток, зависимость свойств вещества от типа кристаллической решётки и 

вида химической связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Химические 

свойства веществ, относящихся к различным классам неорганических 

соединений, генетическая связь неорганических веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу 

и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по 

изменению степеней окисления химических элементов, по обратимости, по 

участию катализатора). Экзо- и эндотермические реакции, термохимические 

уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и 

необратимых химических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных 

реакциях. Понятие о катализе. Понятие о химическом равновесии. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции и положение химического 

равновесия. 

Окислительновосстановительные реакции, электронный баланс 

окислительновосстановительной реакции. Составление уравнений 

окислительновосстановительных реакций с использованием метода 

электронного баланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Катионы, анионы. Механизм диссоциации веществ с различными видами 

химической связи. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций. Свойства кислот, 

оснований и солей в свете представлений об электролитической диссоциации. 

Качественные реакции на ионы. Понятие о гидролизе солей. 

Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических 

решёток неорганических веществ – металлов и неметаллов (графита и алмаза), 

сложных веществ (хлорида натрия), исследование зависимости скорости 

химической реакции от воздействия различных факторов, исследование 

электропроводности растворов веществ, процесса диссоциации кислот, 

щелочей и солей (возможно использование видеоматериалов), проведение 

опытов, иллюстрирующих признаки протекания реакций ионного обмена 

(образование осадка, выделение газа, образование воды), опытов, 

иллюстрирующих примеры окислительновосстановительных реакций 

(горение, реакции разложения, соединения), распознавание неорганических 

веществ с помощью качественных реакций на ионы, решение 

экспериментальных задач. 
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Неметаллы и их соединения. 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Строение и физические свойства простых 

веществ – галогенов. Химические свойства на примере хлора (взаимодействие 

с металлами, неметаллами, щелочами). Хлороводород. Соляная кислота, 

химические свойства, получение, применение. Действие хлора и 

хлороводорода на организм человека. Важнейшие хлориды и их нахождение в 

природе. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения 

атомов, характерные степени окисления. 

Строение и физические свойства простых веществ – кислорода и серы. 

Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойства серы. 

Сероводород, строение, физические и химические свойства. Оксиды серы как 

представители кислотных оксидов. Серная кислота, физические и химические 

свойства (общие как представителя класса кислот и специфические). 

Химические реакции, лежащие в основе промышленного способа получения 

серной кислоты. Применение. Соли серной кислоты, качественная реакция на 

сульфатион. Нахождение серы и её соединений в природе. Химическое 

загрязнение окружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, 

загрязнение воздуха и водоёмов), способы его предотвращения. 

Общая характеристика элементов VАгруппы. Особенности строения 

атомов, характерные степени окисления. 

Азот, распространение в природе, физические и химические свойства. 

Круговорот азота в природе. Аммиак, его физические и химические свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их физические и химические 

свойства, применение. Качественная реакция на ионы аммония. Азотная 

кислота, её получение, физические и химические свойства (общие как 

представителя класса кислот и специфические). Использование нитратов и 

солей аммония в качестве минеральных удобрений. Химическое загрязнение 

окружающей среды соединениями азота (кислотные дожди, загрязнение 

воздуха, почвы и водоёмов). 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические 

свойства. Оксид фосфора (V) и фосфорная кислота, физические и химические 

свойства, получение. Использование фосфатов в качестве минеральных 

удобрений. 

Общая характеристика элементов IVАгруппы. Особенности строения 

атомов, характерные степени окисления. 

Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе, 

физические и химические свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в 
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природе. Оксиды углерода, их физические и химические свойства, действие 

на живые организмы, получение и применение. Экологические проблемы, 

связанные с оксидом углерода (IV), гипотеза глобального потепления 

климата, парниковый эффект. Угольная кислота и её соли, их физические и 

химические свойства, получение и применение. Качественная реакция на 

карбонатионы. Использование карбонатов в быту, медицине, 

промышленности и сельском хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях 

углерода (метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). 

Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), 

продукты их переработки (бензин), их роль в быту и промышленности. 

Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках, углеводах – 

и их роли в жизни человека. Материальное единство органических и 

неорганических соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и 

применение. Соединения кремния в природе. Общие представления об оксиде 

кремния(IV) и кремниевой кислоте. Силикаты, их использование в быту, 

медицине, промышленности. Важнейшие строительные материалы: керамика, 

стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного использования 

строительных материалов в повседневной жизни. 

Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, 

свойств соляной кислоты, проведение качественных реакций на хлоридионы 

и наблюдение признаков их протекания, опыты, отражающие физические и 

химические свойства галогенов и их соединений (возможно использование 

видеоматериалов), ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов), 

ознакомление с образцами серы и её соединениями (возможно использование 

видеоматериалов), наблюдение процесса обугливания сахара под действием 

концентрированной серной кислоты, изучение химических свойств 

разбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции на 

сульфатион и наблюдение признака её протекания, ознакомление с 

физическими свойствами азота, фосфора и их соединений (возможно 

использование видеоматериалов), образцами азотных и фосфорных 

удобрений, получение, собирание, распознавание и изучение свойств 

аммиака, проведение качественных реакций на ион аммония и фосфатион и 

изучение признаков их протекания, взаимодействие концентрированной 

азотной кислоты с медью (возможно использование видеоматериалов), 

изучение моделей кристаллических решёток алмаза, графита, фуллерена, 

ознакомление с процессом адсорбции растворённых веществ активированным 

углём и устройством противогаза, получение, собирание, распознавание и 
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изучение свойств углекислого газа, проведение качественных реакций на 

карбонат и силикатионы и изучение признаков их протекания, ознакомление 

с продукцией силикатной промышленности, решение экспериментальных 

задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения». 

Металлы и их соединения. 

Общая характеристика химических элементов – металлов на основании 

их положения в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева и строения атомов. Строение металлов. Металлическая связь 

и металлическая кристаллическая решётка. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Физические и химические свойства металлов. Общие 

способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов, основные 

способы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза) 

и их применение в быту и промышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. 

Физические и химические свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и 

гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов и их 

соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, строение их 

атомов, нахождение в природе. Физические и химические свойства магния и 

кальция. Важнейшие соединения кальция (оксид, гидроксид, соли). Жёсткость 

воды и способы её устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и 

химические свойства алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида 

алюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и 

химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли соли железа (II) и 

железа (III), их состав, свойства и получение. 

Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, 

их физическими свойствами, изучение результатов коррозии металлов 

(возможно использование видеоматериалов), особенностей взаимодействия 

оксида кальция и натрия с водой (возможно использование видеоматериалов), 

исследование свойств жёсткой воды, процесса горения железа в кислороде 

(возможно использование видеоматериалов), признаков протекания 

качественных реакций на ионы (магния, кальция, алюминия, цинка, железа (II) 

и железа (III), меди (II), наблюдениеи описание процессов окрашивания 
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пламени ионами натрия, калия и кальция (возможно использование 

видеоматериалов), исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и 

гидроксида цинка, решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие 

металлы и их соединения». 

Химия и окружающая среда. 

Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасное 

использование веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при 

химических ожогах и отравлениях.  

Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая 

концентрация веществ (далее – ПДК). Роль химии в решении экологических 

проблем. 

Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, сплавы 

металлов, полимерные материалы). 

Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе 

осуществляется через использование как общих естественнонаучных 

понятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов 

естественнонаучного цикла. 

Общие естественнонаучные понятия: научный факт, гипотеза, закон, 

теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение, модель, явление, парниковый 

эффект, технология, материалы.  

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 

радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники, 

полупроводники, диэлектрики, фотоэлемент, вещество, тело, объём, 

агрегатное состояние вещества, газ, раствор, растворимость, кристаллическая 

решётка, сплавы, физические величины, единицы измерения, космическое 

пространство, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные 

удобрения, микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

 

Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне 

основного общего образования 

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 
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Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, саморазвития и социализации обучающихся.  

Личностные результаты отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе, в том числе в части:  

1) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому 

и научному наследию, понимания значения химической науки в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

2) гражданского воспитания: 

представления о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, коммуникативной компетентности в общественно 

полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах 

деятельности, готовности к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, выполнении химических 

экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию 

и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовности оценивать 

своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

3) ценности научного познания: 

мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, 

соответствующих современному уровню развития науки и составляющих 

основу для понимания сущности научной картины мира, представлений об 

основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

химии, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, проектной и исследовательской 
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деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем; 

4) формирования культуры здоровья: 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и 

неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), 

необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с 

химическими веществами в быту и реальной жизни; 

5) трудового воспитания: 

интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе 

применения предметных знаний по химии, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей, 

успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений, 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику 

жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному 

физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения 

правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при изучении химии, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения 

уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их решения посредством методов химии; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

Метапредметные результаты. В составе метапредметных результатов 

выделяют значимые для формирования мировоззрения общенаучные понятия 

(закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент и 

другое.), которые используются в естественно-научных учебных предметах и 

позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о 

целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают 

формирование готовности к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности. Метапредметные результаты освоения 
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образовательной программы по химии отражают овладение универсальными 

познавательными действиями, в том числе:  

1) базовые логические действия:  

умение использовать приёмы логического мышления при освоении 

знаний: раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные 

признаки, устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать 

понятия для объяснения отдельных фактов и явлений, выбирать основания и 

критерии для классификации химических веществ и химических реакций, 

устанавливать причинноследственные связи между объектами изучения, 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

проводить выводы и заключения; 

умение применять в процессе познания понятия (предметные и 

метапредметные), символические (знаковые) модели, используемые в химии, 

преобразовывать широко применяемые в химии модельные представления – 

химический знак (символ элемента), химическая формула и уравнение 

химической реакции – при решении учебнопознавательных задач, с учётом 

этих модельных представлений выявлять и характеризовать существенные 

признаки изучаемых объектов – химических веществ и химических реакций, 

выявлять общие закономерности, причинноследственные связи и 

противоречия в изучаемых процессах и явлениях; 

2) базовые исследовательские действия: 

умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента 

познания, а также в качестве основы для формирования гипотезы по проверке 

правильности высказываемых суждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению 

ученических экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, 

самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведённого опыта, исследования, составлять отчёт 

о проделанной работе; 

3) работа с информацией: 

умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления, получаемую из разных источников 

(научно-популярная литература химического содержания, справочные 

пособия, ресурсы Интернета), критически оценивать противоречивую и 

недостоверную информацию; 

умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе 

информации и соответствующих данных, необходимых для выполнения 

учебных и познавательных задач определённого типа, приобретение опыта в 

области использования информационнокоммуникативных технологий, 
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овладение культурой активного использования различных поисковых систем, 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

другими формами графики и их комбинациями; 

умение использовать и анализировать в процессе учебной и 

исследовательской деятельности информацию о влиянии промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта на состояние окружающей природной 

среды; 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

коммуникативные действия: 

умение задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по существу 

обсуждаемой темы, формулировать свои предложения относительно 

выполнения предложенной задачи; 

приобретение опыта презентации результатов выполнения химического 

эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию 

свойств веществ, учебного проекта); 

заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и 

исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на 

основе учёта общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных действий, 

определение критериев по оценке качества выполненной работы и другие); 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

регулятивные действия: 

умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, 

осуществлять, контролировать и при необходимости корректировать свою 

деятельность, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, самостоятельно составлять или корректировать 

предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом 

получения новых знаний об изучаемых объектах – веществах и реакциях, 

оценивать соответствие полученного результата заявленной цели; 

умение использовать и анализировать контексты, предлагаемые в 

условии заданий. 

 Предметные результаты освоения программы по химии на уровне 

основного общего образования. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного 

содержания, установленного данной федеральной рабочей программой, 

выделяют: освоенные обучающимися научные знания, умения и способы 

действий, специфические для предметной области «Химия», виды 
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деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях.  

К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду сформированы 

следующие предметные результаты по химии: 

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, 

химический элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная 

и неоднородная), валентность, относительная атомная и молекулярная масса, 

количество вещества, моль, молярная масса, массовая доля химического 

элемента в соединении, молярный объём, оксид, кислота, основание, соль, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, 

классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции 

замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции, тепловой 

эффект реакции, ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, 

радиус атома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, 

ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля вещества 

(процентная концентрация) в растворе; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять 

эти понятия при описании веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, 

степень окисления элементов в бинарных соединениях, принадлежность 

веществ к определённому классу соединений по формулам, вид химической 

связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева: 

демонстрировать понимание периодической зависимости свойств химических 

элементов от их положения в Периодической системе, законов сохранения 

массы веществ, постоянства состава, атомномолекулярного учения, закона 

Авогадро, описывать и характеризовать табличную форму Периодической 

системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа 

(Агруппа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», малые и большие периоды, 

соотносить обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева» с числовыми характеристиками 

строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число 

электронов и распределение их по электронным слоям); 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту); 
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характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ 

различных классов, подтверждая описание примерами молекулярных 

уравнений соответствующих химических реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного 

состава, возможности протекания химических превращений в различных 

условиях; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую 

долю вещества в растворе, проводить расчёты по уравнению химической 

реакции; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление 

причинноследственных связей – для изучения свойств веществ и химических 

реакций, естественнонаучные методы познания – наблюдение, измерение, 

моделирование, эксперимент (реальный и мысленный); 

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по 

получению и собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), 

приготовлению растворов с определённой массовой долей растворённого 

вещества, планировать и проводить химические эксперименты по 

распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов (лакмус, 

фенолфталеин, метилоранж и другие). 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированы 

следующие предметные результаты по химии: 

раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, 

атом, молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, 

валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая 

реакция, химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, 

раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, 

реакции ионного обмена, катализатор, химическое равновесие, обратимые и 

необратимые реакции, окислительновосстановительные реакции, 

окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, 

амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), 

кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы, скорость химической 

реакции, предельно допустимая концентрация ПДК вещества; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и 

применятьэти понятия при описании веществ и их превращений; 
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использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

определять валентность и степень окисления химических элементов в 

соединениях различного состава, принадлежность веществ к определённому 

классу соединений по формулам, вид химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая) в неорганических соединениях, заряд иона по химической 

формуле, характер среды в водных растворах неорганических соединений, тип 

кристаллической решётки конкретного вещества; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и 

демонстрировать его понимание: описывать и характеризовать табличную 

форму Периодической системы химических элементов: различать понятия 

«главная подгруппа (Агруппа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», малые и 

большие периоды, соотносить обозначения, которые имеются в 

периодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомов 

химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и 

распределение их по электронным слоям), объяснять общие закономерности в 

изменении свойств элементов и их соединений в пределах малых периодов и 

главных подгрупп с учётом строения их атомов; 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических 

элементов); 

характеризовать (описывать) общие и специфические химические 

свойства простых и сложных веществ, подтверждая описание примерами 

молекулярных и ионных уравнений соответствующих химических реакций; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей 

и солей, полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, 

уравнения реакций, подтверждающих существование генетической связи 

между веществами различных классов; 

раскрывать сущность окислительновосстановительных реакций 

посредством составления электронного баланса этих реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, 

возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую 

долю вещества в растворе, проводить расчёты по уравнению химической 

реакции; 

соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 
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инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по 

получению и собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ: распознавать опытным путём хлоридбромид, иодид, карбонат, 

фосфат, силикат, сульфат, гидроксидионы, катионы аммония и ионы 

изученных металлов, присутствующие в водных растворах неорганических 

веществ; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление 

причинноследственных связей – для изучения свойств веществ и химических 

реакций, естественнонаучные методы познания – наблюдение, измерение, 

моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 

  

Тематическое планирование учебного предмета «Химия» 

(базовый уровень) 

Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП ООО и 

внесены под соответствующими пунктами в федеральной образовательной 

программе основного общего образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме 

будет прописано на начало учебного года учителем-предметником в «рабочей 

программе учителя» на основании распределённых часов по учебному плану 

на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочей программы в 

соответствие с ФГОС ООО (пункт 32.1) включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

№ 

п/п 

Тема Количество часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

Э(Ц)ОР  

1. 8 класс 

155.3.1. Первоначальные химические 

понятия. 

Предмет химии. Роль химии в жизни 

человека. Химия в системе наук. Тела и 

вещества. Физические свойства веществ. 

Агрегатное состояние веществ. Понятие о 

методах познания в химии. Чистые 

вещества и смеси. Способы разделения 

смесей. 

Атомы и молекулы. Химические 

элементы. Символы химических 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем-

предметником в 

зависимости от 

нагрузки по 

учебному плану на 

текущий учебный 

год в рабочей 

программе учителя 

Каждый учитель-

предметник в своей 

рабочей программе 

указывает в данном 

разделе возможное 

использование  

учебно-

методических 

материалов 

(мультимедийные 

программы, 

электронные 
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элементов. Простые и сложные вещества. 

Атомномолекулярное учение. 

Химическая формула. Валентность 

атомов химических элементов. Закон 

постоянства состава веществ. 

Относительная атомная масса. 

Относительная молекулярная масса. 

Массовая доля химического элемента в 

соединении. 

Количество вещества. Моль. Молярная 

масса. Взаимосвязь количества, массы и 

числа структурных единиц вещества. 

Расчёты по формулам химических 

соединений.  

Физические и химические явления. 

Химическая реакция и её признаки. Закон 

сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Классификация химических 

реакций (соединения, разложения, 

замещения, обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с 

химической посудой, правилами работы в 

лаборатории и приёмами обращения с 

лабораторным оборудованием, изучение и 

описание физических свойств образцов 

неорганических веществ, наблюдение 

физических (плавление воска, таяние льда, 

растирание сахара в ступке, кипение и 

конденсация воды) и химических (горение 

свечи, прокаливание медной проволоки, 

взаимодействие мела с кислотой) явлений, 

наблюдение и описание признаков 

протекания химических реакций 

(разложение сахара, взаимодействие 

серной кислоты с хлоридом бария, 

разложение гидроксида меди (II) при 

нагревании, взаимодействие железа с 

раствором соли меди (II), изучение 

способов разделения смесей (с помощью 

магнита, фильтрование, выпаривание, 

дистилляция, хроматография), проведение 

очистки поваренной соли, наблюдение и 

описание результатов проведения опыта, 

иллюстрирующего закон сохранения 

массы, создание моделей молекул 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровые программы, 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми для 

обучения и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленными в 

электронном 

(цифровом) виде и 

реализующими 

дидактические 

возможности ИКТ, 

содержание 

которых 

соответствует 

законодательству 

об образовании. 
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(шаростержневых). 

155.3.2. Важнейшие представители 

неорганических веществ. 

Воздух – смесь газов. Состав воздуха. 

Кислород – элемент и простое вещество. 

Нахождение кислорода в природе, 

физические и химические свойства 

(реакции горения). Оксиды. Применение 

кислорода. Способы получения кислорода 

в лаборатории и промышленности. 

Круговорот кислорода в природе. Озон – 

аллотропная модификация кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, 

термохимические уравнения, экзо- и 

эндотермические реакции. Топливо: уголь 

и метан. Загрязнение воздуха, усиление 

парникового эффекта, разрушение 

озонового слоя. 

Водород – элемент и простое вещество. 

Нахождение водорода в природе, 

физические и химические свойства, 

применение, способы получения. Кислоты 

и соли. 

Молярный объём газов. Расчёты по 

химическим уравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как 

растворитель. Растворы. Насыщенные и 

ненасыщенные растворы. Растворимость 

веществ в воде. Массовая доля вещества в 

растворе. Химические свойства воды. 

Основания. Роль растворов в природе и в 

жизни человека. Круговорот воды в 

природе. Загрязнение природных вод. 

Охрана и очистка природных вод. 

Классификация неорганических 

соединений. Оксиды. Классификация 

оксидов: солеобразующие (основные, 

кислотные, амфотерные) и 

несолеобразующие. Номенклатура 

оксидов. Физические и химические 

свойства оксидов. Получение оксидов. 

Основания. Классификация оснований: 

щёлочи и нерастворимые основания. 

Номенклатура оснований. Физические и 

химические свойства оснований. 
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Получение оснований. 

Кислоты. Классификация кислот. 

Номенклатура кислот. Физические и 

химические свойства кислот. Ряд 

активности металлов Н.Н. Бекетова. 

Получение кислот. 

Соли. Номенклатура солей. 

Физические и химические свойства 

солей. Получение солей. 

Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. 

Химический эксперимент: качественное 

определение содержания кислорода в 

воздухе, получение, собирание, 

распознавание и изучение свойств 

кислорода, наблюдение взаимодействия 

веществ с кислородом и условия 

возникновения и прекращения горения 

(пожара), ознакомление с образцами 

оксидов и описание их свойств, получение, 

собирание, распознавание и изучение 

свойств водорода (горение), 

взаимодействие водорода с оксидом меди 

(II) (возможно использование 

видеоматериалов), наблюдение образцов 

веществ количеством 1 моль, 

исследование особенностей растворения 

веществ с различной растворимостью, 

приготовление растворов с определённой 

массовой долей растворённого вещества, 

взаимодействие воды с металлами 

(натрием и кальцием) (возможно 

использование видеоматериалов), 

исследование образцов неорганических 

веществ различных классов, наблюдение 

изменения окраски индикаторов в 

растворах кислот и щелочей, изучение 

взаимодействия оксида меди (II) с 

раствором серной кислоты, кислот с 

металлами, реакций нейтрализации, 

получение нерастворимых оснований, 

вытеснение одного металла другим из 

раствора соли, решение 

экспериментальных задач по теме 

«Важнейшие классы неорганических 
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соединений». 

155.3.3. Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение 

атомов. Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Первые попытки классификации 

химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов (щелочные и 

щелочноземельные металлы, галогены, 

инертные газы). Элементы, которые 

образуют амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 

Периодический закон. Периодическая 

система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Короткопериодная и 

длиннопериодная формы Периодической 

системы химических элементов 

Д.И. Менделеева. Периоды и группы. 

Физический смысл порядкового номера, 

номеров периода и группы элемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. 

Изотопы. Электроны. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 

химических элементов Периодической 

системы Д.И. Менделеева. 

Характеристика химического элемента по 

его положению в Периодической системе 

Д.И. Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса 

атомов химических элементов, 

металлических и неметаллических свойств 

по группам и периодам. Значение 

Периодического закона и Периодической 

системы химических элементов для 

развития науки и практики. 

Д.И. Менделеев – учёный и гражданин. 

Химическая связь. Ковалентная 

(полярная и неполярная) связь. 

Электроотрицательность химических 

элементов. Ионная связь. 

Степень окисления. 

Окислительновосстановительные 

реакции. Процессы окисления и 

восстановления. Окислители и 
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восстановители. 

Химический эксперимент: изучение 

образцов веществ металлов и неметаллов, 

взаимодействие гидроксида цинка с 

растворами кислот и щелочей, проведение 

опытов, иллюстрирующих примеры 

окислительновосстановительных реакций 

(горение, реакции разложения, 

соединения). 

155.3.4. Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при 

изучении химии в 8 классе осуществляется 

через использование как общих 

естественнонаучных понятий, так и 

понятий, являющихся системными для 

отдельных предметов 

естественнонаучного цикла. 

Общие естественнонаучные понятия: 

научный факт, гипотеза, теория, закон, 

анализ, синтез, классификация, 

периодичность, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение, модель, 

явление. 

Физика: материя, атом, электрон, 

протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 

радиоактивность, молекула, 

электрический заряд, вещество, тело, 

объём, агрегатное состояние вещества, газ, 

физические величины, единицы 

измерения, космос, планеты, звёзды, 

Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, 

биосфера. 

География: атмосфера, гидросфера, 

минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

2. 9 класс 

155.4.1. Вещество и химическая 

реакция. 

Периодический закон. Периодическая 

система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение атомов. 

Закономерности в изменении свойств 

химических элементов первых трёх 

периодов, калия, кальция и их соединений 
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в соответствии с положением элементов в 

Периодической системе и строением их 

атомов. 

Строение вещества: виды химической 

связи. Типы кристаллических решёток, 

зависимость свойств вещества от типа 

кристаллической решётки и вида 

химической связи. 

Классификация и номенклатура 

неорганических веществ. Химические 

свойства веществ, относящихся к 

различным классам неорганических 

соединений, генетическая связь 

неорганических веществ. 

Классификация химических реакций по 

различным признакам (по числу и составу 

участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту, по изменению 

степеней окисления химических 

элементов, по обратимости, по участию 

катализатора). Экзо- и эндотермические 

реакции, термохимические уравнения. 

Понятие о скорости химической 

реакции. Понятие об обратимых и 

необратимых химических реакциях. 

Понятие о гомогенных и гетерогенных 

реакциях. Понятие о катализе. Понятие о 

химическом равновесии. Факторы, 

влияющие на скорость химической 

реакции и положение химического 

равновесия. 

Окислительновосстановительные 

реакции, электронный баланс 

окислительновосстановительной 

реакции. Составление уравнений 

окислительновосстановительных реакций 

с использованием метода электронного 

баланса. 

Теория электролитической 

диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Катионы, анионы. 

Механизм диссоциации веществ с 

различными видами химической связи. 

Степень диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. 
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Реакции ионного обмена. Условия 

протекания реакций ионного обмена, 

полные и сокращённые ионные уравнения 

реакций. Свойства кислот, оснований и 

солей в свете представлений об 

электролитической диссоциации. 

Качественные реакции на ионы. Понятие о 

гидролизе солей. 

Химический эксперимент: 

ознакомление с моделями 

кристаллических решёток неорганических 

веществ – металлов и неметаллов (графита 

и алмаза), сложных веществ (хлорида 

натрия), исследование зависимости 

скорости химической реакции от 

воздействия различных факторов, 

исследование электропроводности 

растворов веществ, процесса диссоциации 

кислот, щелочей и солей (возможно 

использование видеоматериалов), 

проведение опытов, иллюстрирующих 

признаки протекания реакций ионного 

обмена (образование осадка, выделение 

газа, образование воды), опытов, 

иллюстрирующих примеры 

окислительновосстановительных реакций 

(горение, реакции разложения, 

соединения), распознавание 

неорганических веществ с помощью 

качественных реакций на ионы, решение 

экспериментальных задач. 

155.4.2. Неметаллы и их соединения. 

Общая характеристика галогенов. 

Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Строение 

и физические свойства простых веществ – 

галогенов. Химические свойства на 

примере хлора (взаимодействие с 

металлами, неметаллами, щелочами). 

Хлороводород. Соляная кислота, 

химические свойства, получение, 

применение. Действие хлора и 

хлороводорода на организм человека. 

Важнейшие хлориды и их нахождение в 

природе. 
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Общая характеристика элементов VIА-

группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. 

Строение и физические свойства 

простых веществ – кислорода и серы. 

Аллотропные модификации кислорода и 

серы. Химические свойства серы. 

Сероводород, строение, физические и 

химические свойства. Оксиды серы как 

представители кислотных оксидов. Серная 

кислота, физические и химические 

свойства (общие как представителя класса 

кислот и специфические). Химические 

реакции, лежащие в основе 

промышленного способа получения 

серной кислоты. Применение. Соли 

серной кислоты, качественная реакция на 

сульфатион. Нахождение серы и её 

соединений в природе. Химическое 

загрязнение окружающей среды 

соединениями серы (кислотные дожди, 

загрязнение воздуха и водоёмов), способы 

его предотвращения. 

Общая характеристика элементов 

VАгруппы. Особенности строения 

атомов, характерные степени окисления. 

Азот, распространение в природе, 

физические и химические свойства. 

Круговорот азота в природе. Аммиак, его 

физические и химические свойства, 

получение и применение. Соли аммония, 

их физические и химические свойства, 

применение. Качественная реакция на 

ионы аммония. Азотная кислота, её 

получение, физические и химические 

свойства (общие как представителя класса 

кислот и специфические). Использование 

нитратов и солей аммония в качестве 

минеральных удобрений. Химическое 

загрязнение окружающей среды 

соединениями азота (кислотные дожди, 

загрязнение воздуха, почвы и водоёмов). 

Фосфор, аллотропные модификации 

фосфора, физические и химические 

свойства. Оксид фосфора (V) и фосфорная 
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кислота, физические и химические 

свойства, получение. Использование 

фосфатов в качестве минеральных 

удобрений. 

Общая характеристика элементов 

IVАгруппы. Особенности строения 

атомов, характерные степени окисления. 

Углерод, аллотропные модификации, 

распространение в природе, физические и 

химические свойства. Адсорбция. 

Круговорот углерода в природе. Оксиды 

углерода, их физические и химические 

свойства, действие на живые организмы, 

получение и применение. Экологические 

проблемы, связанные с оксидом 

углерода (IV), гипотеза глобального 

потепления климата, парниковый эффект. 

Угольная кислота и её соли, их физические 

и химические свойства, получение и 

применение. Качественная реакция на 

карбонатионы. Использование 

карбонатов в быту, медицине, 

промышленности и сельском хозяйстве. 

Первоначальные понятия об 

органических веществах как о 

соединениях углерода (метан, этан, 

этилен, ацетилен, этанол, глицерин, 

уксусная кислота). Природные источники 

углеводородов (уголь, природный газ, 

нефть), продукты их переработки (бензин), 

их роль в быту и промышленности. 

Понятие о биологически важных 

веществах: жирах, белках, углеводах – и их 

роли в жизни человека. Материальное 

единство органических и неорганических 

соединений. 

Кремний, его физические и химические 

свойства, получение и применение. 

Соединения кремния в природе. Общие 

представления об оксиде кремния(IV) и 

кремниевой кислоте. Силикаты, их 

использование в быту, медицине, 

промышленности. Важнейшие 

строительные материалы: керамика, 

стекло, цемент, бетон, железобетон. 
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Проблемы безопасного использования 

строительных материалов в повседневной 

жизни. 

Химический эксперимент: изучение 

образцов неорганических веществ, 

свойств соляной кислоты, проведение 

качественных реакций на хлоридионы и 

наблюдение признаков их протекания, 

опыты, отражающие физические и 

химические свойства галогенов и их 

соединений (возможно использование 

видеоматериалов), ознакомление с 

образцами хлоридов (галогенидов), 

ознакомление с образцами серы и её 

соединениями (возможно использование 

видеоматериалов), наблюдение процесса 

обугливания сахара под действием 

концентрированной серной кислоты, 

изучение химических свойств 

разбавленной серной кислоты, проведение 

качественной реакции на сульфатион и 

наблюдение признака её протекания, 

ознакомление с физическими свойствами 

азота, фосфора и их соединений (возможно 

использование видеоматериалов), 

образцами азотных и фосфорных 

удобрений, получение, собирание, 

распознавание и изучение свойств 

аммиака, проведение качественных 

реакций на ион аммония и фосфатион и 

изучение признаков их протекания, 

взаимодействие концентрированной 

азотной кислоты с медью (возможно 

использование видеоматериалов), 

изучение моделей кристаллических 

решёток алмаза, графита, фуллерена, 

ознакомление с процессом адсорбции 

растворённых веществ активированным 

углём и устройством противогаза, 

получение, собирание, распознавание и 

изучение свойств углекислого газа, 

проведение качественных реакций на 

карбонат и силикатионы и изучение 

признаков их протекания, ознакомление с 

продукцией силикатной промышленности, 
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решение экспериментальных задач по теме 

«Важнейшие неметаллы и их соединения». 

155.4.3. Металлы и их соединения. 

Общая характеристика химических 

элементов – металлов на основании их 

положения в Периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева и 

строения атомов. Строение металлов. 

Металлическая связь и металлическая 

кристаллическая решётка. 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Физические и химические 

свойства металлов. Общие способы 

получения металлов. Понятие о коррозии 

металлов, основные способы защиты их от 

коррозии. Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза) и их применение в 

быту и промышленности. 

Щелочные металлы: положение в 

Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева, строение их 

атомов, нахождение в природе. 

Физические и химические свойства (на 

примере натрия и калия). Оксиды и 

гидроксиды натрия и калия. Применение 

щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и 

кальций: положение в Периодической 

системе химических элементов 

Д.И. Менделеева, строение их атомов, 

нахождение в природе. Физические и 

химические свойства магния и кальция. 

Важнейшие соединения кальция (оксид, 

гидроксид, соли). Жёсткость воды и 

способы её устранения. 

Алюминий: положение в 

Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева, строение 

атома, нахождение в природе. Физические 

и химические свойства алюминия. 

Амфотерные свойства оксида и 

гидроксида алюминия. 

Железо: положение в Периодической 

системе химических элементов 

Д.И. Менделеева, строение атома, 
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нахождение в природе. Физические и 

химические свойства железа. Оксиды, 

гидроксиды и соли соли железа (II) и 

железа (III), их состав, свойства и 

получение. 

Химический эксперимент: 

ознакомление с образцами металлов и 

сплавов, их физическими свойствами, 

изучение результатов коррозии металлов 

(возможно использование 

видеоматериалов), особенностей 

взаимодействия оксида кальция и натрия с 

водой (возможно использование 

видеоматериалов), исследование свойств 

жёсткой воды, процесса горения железа в 

кислороде (возможно использование 

видеоматериалов), признаков протекания 

качественных реакций на ионы (магния, 

кальция, алюминия, цинка, железа (II) и 

железа (III), меди (II), наблюдениеи 

описание процессов окрашивания пламени 

ионами натрия, калия и кальция (возможно 

использование видеоматериалов), 

исследование амфотерных свойств 

гидроксида алюминия и гидроксида цинка, 

решение экспериментальных задач по теме 

«Важнейшие металлы и их соединения». 

155.4.4. Химия и окружающая среда. 

Вещества и материалы в повседневной 

жизни человека. Безопасное 

использование веществ и химических 

реакций в быту. Первая помощь при 

химических ожогах и отравлениях.  

Химическое загрязнение окружающей 

среды (предельная допустимая 

концентрация веществ (далее – ПДК). Роль 

химии в решении экологических проблем. 

Химический эксперимент: изучение 

образцов материалов (стекло, сплавы 

металлов, полимерные материалы). 

155.4.5. Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при 

изучении химии в 9 классе осуществляется 

через использование как общих 

естественнонаучных понятий, так и 
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понятий, являющихся системными для 

отдельных предметов 

естественнонаучного цикла. 

Общие естественнонаучные понятия: 

научный факт, гипотеза, закон, теория, 

анализ, синтез, классификация, 

периодичность, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение, модель, 

явление, парниковый эффект, технология, 

материалы.  

Физика: материя, атом, электрон, 

протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 

радиоактивность, молекула, 

электрический заряд, проводники, 

полупроводники, диэлектрики, 

фотоэлемент, вещество, тело, объём, 

агрегатное состояние вещества, газ, 

раствор, растворимость, кристаллическая 

решётка, сплавы, физические величины, 

единицы измерения, космическое 

пространство, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, 

биосфера, экосистема, минеральные 

удобрения, микроэлементы, 

макроэлементы, питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, 

минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

 

2.1.22. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 

(углубленный уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (углубленный 

уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») 

(далее соответственно – программа по химии, химия) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по химии и дополнена общим тематическим 

планированием в целях приведения структуры рабочей программы в 

соответствие с требованием ФГОС ООО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей 

программы по химии углубленного уровня. 
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Пояснительная записка 

Программа по химии основного общего образования (углублённый 

уровень) составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в ФГОС ООО, с учетом федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по химии разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета, определяет обязательное предметное содержание, его структуру по 

разделам и темам, распределение по классам, рекомендуемую 

последовательность изучения химии с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. В программе по химии учитываются 

возможности учебного предмета в реализации требований к планируемым 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучения и в 

формировании основных видов учебно-познавательной деятельности 

обучающегося по освоению учебного содержания. 

Изучение химии на уровне основного общего образования ориентировано 

на общекультурную подготовку, необходимую для выработки 

мировоззренческих ориентиров, развития интеллектуальных способностей и 

интересов обучающихся, на продолжение обучения на уровне среднего 

общего образования. 

Знание химии служит основой для формирования мировоззрения 

обучающегося, его представлений о материальном единстве мира, важную 

роль играют формируемые химией представления о превращениях энергии и 

веществ в природе, о путях решения глобальных проблем устойчивого 

развития человечества – сырьевой, энергетической, продовольственной 

проблем, проблемы экологической безопасности, проблем здравоохранения.  

Изучение химии:  

способствует реализации возможностей для саморазвития и 

формирования культуры личности обучающихся, их общей и 

функциональной грамотности;  

вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей 

обучающихся, навыков их самостоятельной учебной деятельности, 

экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как в 

повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 
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знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы 

представлений о единстве природы и человека, является ключевым этапом 

в формировании естественно-научной грамотности обучающихся; 

способствует формированию ценностного отношения к естественно-

научным знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое 

образование обучающихся. 

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой 

содержания предмета, который является педагогически адаптированным 

отражением определенного этапа развития химии.  

Углублённый курс химии основного общего образования ориентирован 

на освоение обучающимися системы первоначальных понятий химии, основ 

неорганической химии, основополагающих представлений общей химии и 

отдельных значимых понятий органической химии. 

Структура содержания программы по химии сформирована на основе 

системного подхода к её изучению. Содержание складывается из системы 

понятий о химическом элементе и веществе и системы понятий о химической 

реакции. Обе эти системы организованы по принципу последовательного 

развития знаний на основе теоретических представлений разного уровня:  

атомно-молекулярной теории как основы всего естествознания; 

Периодического закона Д.И. Менделеева как основного закона химии;  

учения о строении атома и химической связи; 

представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах; 

о химической кинетике и термодинамике.  

В основу теоретических знаний положены эмпирически полученные 

факты. Теоретические знания развиваются последовательно от одного уровня 

к другому и обеспечивают обучающимся возможность объяснять и 

прогнозировать свойства, строение и области практического применения 

изучаемых веществ. 

Освоение содержания программы по химии происходит с 

использованием знаний из ранее изученных учебных предметов: окружающий 

мир, биология, физика, математика, география, технология, история. 

Программа основного общего образования по химии (углублённый 

уровень) ориентирована на сохранение фундаментального характера 

образования, специфики учебного предмета и обеспечение успешного 

обучения на следующем уровне образования. В программе по химии 

реализуется развивающая и практическая направленность обучения химии, 

дифференциация обучения, включающая профильную подготовку 

обучающихся и последующее самоопределение в выборе направления 

обучения в профильных классах. 
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Углублённое изучение химии способствует реализации задач 

профессиональной ориентации и направлено на предоставление возможности 

каждому обучающемуся проявить свои интеллектуальные и творческие 

способности при изучении учебного предмета, необходимые для продолжения 

образования и дальнейшей трудовой деятельности. 

Программа по химии (углублённый уровень) предназначена для 

использования в образовательных организациях, реализующих программы 

дифференцированного (углублённого, профильного) изучения отдельных 

учебных предметов на уровне основного общего образования. 

Образовательные функции химии, изучаемой на углубленном уровне, 

реализуются в процессе формирования знаний основ химической науки как 

области современного естествознания, области практической деятельности 

человека и одного из компонентов мировой культуры. Задача учебного 

предмета состоит в формировании системы химических знаний – важнейших 

фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступных обобщений 

мировоззренческого характера, языка науки, в приобщении к научным 

методам познания при изучении веществ и химических реакций, 

формировании и развитии познавательных умений и способов деятельности и 

их применении в учебно-познавательной и учебно-исследовательской 

деятельности, освоении правил безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни.  

Цели изучения химии отражают направленность обучения на развитие и 

саморазвитие личности, формирование её интеллекта и общей культуры. 

Изучение химии направлено на достижение следующих целей: 

формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 

самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, 

способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; 

формирование системы химических знаний как компонента естественно-

научной картины мира, как основы для понимания химической стороны 

явлений окружающего мира, освоение языка науки; 

приобщение обучающихся к самостоятельной познавательной и 

исследовательской деятельности, к научным методам познания, 

формирование мотивации и развитие способностей к изучению химии; 

формирование общей функциональной и естественно-научной 

грамотности, в том числе умений объяснять и оценивать явления 

окружающего мира, используя знания и опыт, полученные при изучении 

химии, применять их при решении проблем в повседневной жизни и трудовой 

деятельности; 
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развитие у обучающихся интереса к изучению химии и сферам 

деятельности, связанным с химией, мотивация к осознанному выбору 

соответствующего профиля и направленности дальнейшего обучения; 

осознание ценности химических знаний в жизни человека, повышение 

уровня экологической культуры, неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде и здоровью людей; 

приобретение обучающимися опыта самопознания, ключевых навыков 

(ключевых компетенций), необходимых для различных видов деятельности. 

 

Содержание обучения в 8 классе 

Первоначальные химические понятия. 

Химия – важная область естествознания и практической деятельности 

человека. Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Краткие сведения об 

истории возникновения и развития химии. Химия в системе наук. Тела и 

вещества. Физические и химические свойства веществ. Агрегатные состояния 

веществ. Понятие о теоретических и эмпирических методах познания 

в естественных науках. Представления о научном познании на эмпирическом 

уровне: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование, вычисление. 

Представления о научном познании на теоретическом уровне: научные факты, 

проблема, гипотеза, теория, закон.  

Язык химии. Источники химической информации. 

Понятие о методах работы с химическими веществами. Оборудование 

школьной химической лаборатории. Правила безопасного обращения с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

Чистые вещества и смеси. Природные смеси: воздух, природный газ, 

нефть, природные воды, горные породы и минералы. Понятие о гомогенных и 

гетерогенных смесях. Способы разделения смесей. Очистка веществ. 

Вещества и химические реакции. Атомы и молекулы. Химические 

элементы. Символы химических элементов. Простые и сложные вещества. 

Металлы и неметаллы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон 

постоянства состава веществ. Определение валентности элементов по 

формулам бинарных соединений и составление формул бинарных соединений 

по валентности элементов. Относительная атомная масса. Относительная 

молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в соединении. 

Нахождение простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Взаимосвязь количества, 

массы и числа структурных единиц вещества. Расчеты по формулам 

химических соединений. Молярная масса смеси веществ. Мольная доля 
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химического элемента в соединении. Нахождение простейшей формулы 

вещества по мольным долям элементов. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и ее признаки. 

Условия протекания химических реакций. Закон сохранения массы веществ. 

Атомно-молекулярная теория. Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова. 

Химические уравнения. Типы химических реакций (соединения, разложения, 

замещения, обмена). Расчеты по химическим уравнениям. 

Экспериментальное изучение веществ и явлений. Знакомство с 

химической посудой, с правилами работы в лаборатории и приемами 

обращения с лабораторным оборудованием. Изучение и описание физических 

свойств образцов неорганических веществ – металлов и неметаллов. 

Наблюдение физических (плавление воска, таяние льда, растирание сахара в 

ступке, кипение и конденсация воды) и химических (горение свечи, 

прокаливание медной проволоки, взаимодействие соды или мела с соляной 

кислотой) явлений. Ознакомление с образцами веществ количеством 1 моль. 

Наблюдение и описание признаков протекания химических реакций 

(разложение сахара, взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, 

получение и разложение гидроксида меди (II) при нагревании, взаимодействие 

железа с раствором соли меди (II). Изучение способов разделения смесей 

(с помощью магнита, фильтрование, выпаривание, дистилляция, 

хроматография), проведение очистки поваренной соли. Наблюдение и 

описание опытов, иллюстрирующих закон сохранения массы. 

Важнейшие представители неорганических веществ. 

Представления о газах. Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Закон 

Авогадро. Молярный объём газов. Относительная плотность газов. 

Определение относительной молекулярной массы газообразного вещества по 

известной относительной плотности. Объёмные отношения газов при 

химических реакциях. 

Кислород – элемент и простое вещество. Нахождение кислорода в 

природе, физические и химические свойства (реакции горения и окисления). 

Процессы окисления в живой природе. Оксиды. Применение кислорода. 

Способы получения кислорода в лаборатории и промышленности. Понятие о 

катализаторе. Круговорот кислорода в природе. Озон – аллотропная 

модификация кислорода. Озоновый слой, его значение для живых организмов. 

Разрушение озонового слоя. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, 

экзо- и эндотермические реакции. Топливо. Использование угля и метана в 

качестве топлива. Загрязнение воздуха. Понятие о парниковом эффекте. 
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Водород – элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, 

физические и химические свойства, применение, способы получения. Понятие 

о кислотах и солях. Использование водорода в качестве топлива. 

Вода. Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. 

Насыщенные и ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде. 

Факторы, влияющие на растворимость твердых и газообразных веществ. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 

вещества, молярная концентрация. Роль растворов в природе и в жизни 

человека. 

Химические свойства воды. Понятие об основаниях. Понятие об 

индикаторах. Круговорот воды в природе. Загрязнение природных вод. 

Охрана и очистка природных вод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация 

оксидов: солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и 

несолеобразующие. Международная номенклатура оксидов. Тривиальные 

названия оксидов. Физические и характерные химические свойства оксидов 

(взаимодействие с водой, с кислотами и основаниями, с другими оксидами). 

Получение оксидов. 

Понятие о гидроксидах – основаниях и кислородсодержащих кислотах. 

Кислоты. Классификация кислот. Международная номенклатура и 

тривиальные названия кислот. Физические и химические свойства кислот 

(взаимодействие с металлами, с оксидами металлов, основаниями и солями). 

Ряд активности металлов Н.Н. Бекетова. Получение кислот. Кислоты в 

природе, применение важнейших кислот. 

Основания. Классификация оснований: щелочи и нерастворимые 

основания. Международная номенклатура оснований. Тривиальные названия 

оснований. Щелочи, их свойства (взаимодействие с кислотными оксидами, 

кислотами и солями) и способы получения. Нерастворимые основания, их 

свойства (взаимодействие с кислотами) и способы получения. Амфотерность. 

Понятие об амфотерных гидроксидах (на примере гидроксидов цинка и 

алюминия): химические свойства (взаимодействие с кислотами и щелочами) и 

получение. 

Соли (средние, кислые, основные, двойные). Международная 

номенклатура солей. Тривиальные названия солей. Физические и характерные 

химические свойства на примере средних солей. Получение солей. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Экспериментальное изучение веществ и явлений:  

количественное определение содержания кислорода в воздухе; 

получение, собирание, распознавание и изучение свойств кислорода;  
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наблюдение взаимодействия веществ с кислородом и условий 

возникновения и прекращения горения;  

ознакомление с образцами оксидов и описание их свойств;  

получение, собирание, распознавание и изучение свойств водорода 

(горение);  

взаимодействие водорода с оксидом меди (II); 

исследование особенностей растворения веществ с различной 

растворимостью;  

приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества;  

приготовление растворов с определенной молярной концентрацией 

растворенного вещества;  

взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием);  

определение растворов кислот и щелочей с помощью индикаторов;  

исследование образцов неорганических веществ различных классов;  

изучение взаимодействия оксида меди (II) с раствором серной кислоты, 

кислот с металлами, реакций нейтрализации;  

получение нерастворимых оснований, вытеснение одного металла 

другим из раствора соли;  

взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей;  

решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о 

группах (семействах) сходных элементов: щелочных и щелочноземельных 

металлах, галогенах, инертных (благородных) газах. Элементы, которые 

образуют амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Периодический закон. Открытие Периодического закона. Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Короткопериодная и 

длиннопериодная формы таблицы «Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева». Периоды и группы (А- и Б-группы). 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Радиоактивность. 

Электроны. Электронная орбиталь. Энергетические уровни и подуровни 

атома: s-, p-, d-орбитали. Электронные конфигурации и электронно-

графические формулы атомов. Физический смысл порядкового номера, 

номера периода и группы элемента. Строение электронных оболочек атомов 

первых 20 химических элементов Периодической системы Д.И. Менделеева: 
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распределение электронов по энергетическим уровням, подуровням и 

орбиталям. Физический смысл Периодического закона. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, 

металлических и неметаллических свойств по группам и периодам. Изменение 

кислотно-основных свойств соединений химических элементов в периодах и 

группах. Характеристика химического элемента по его положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева. 

Значение Периодического закона и Периодической системы химических 

элементов для развития науки и практики. Д.И. Менделеев – ученый и 

гражданин. 

Электроотрицательность химических элементов. Химическая связь. 

Виды химической связи: ковалентная полярная связь, ковалентная неполярная 

связь, ионная связь. Механизмы образования ковалентной и ионной связи. 

Электронные и структурные формулы веществ. Катионы и анионы. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток: 

ионная, атомная, молекулярная и их характеристики. 

Степень окисления. Определение степеней окисления атомов в бинарных 

соединениях. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы 

окисления и восстановления. Окислители и восстановители. Составление 

уравнений простых окислительно-восстановительных реакций и расстановка 

в них коэффициентов методом электронного баланса. 

Экспериментальное изучение веществ и явлений:  

ознакомление с образцами металлов и неметаллов;  

моделирование строения молекул при помощи рисунков, моделей, 

электронных и структурных формул;  

проведение опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-

восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения). 

Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных 

понятий, так и понятий, принятых в отдельных естественных науках. 

Общие естественно-научные понятия: явление (процесс), научный факт, 

гипотеза, теория, закон, анализ, синтез, классификация, периодичность, 

наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель. 

Физика: явления природы, физические явления, вещество, тело, 

физические величины, единицы измерения, объём, масса, агрегатные 

состояние вещества, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, молекула, строение 

газов, жидкостей и твердых (кристаллических) тел, электрический заряд, 

количество теплоты. 
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Биология: биосфера, фотосинтез, процессы обмена веществ. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

Технология: техносфера, производство, химические технологии, сырье, 

конструкционные материалы. 

 

Содержание обучения в 9 классе 

Вещество и химическая реакция. 

Повторение и углубление знаний основных разделов курса 8 класса. 

Строение атомов. Свойства атомов химических элементов, их количественные 

и качественные характеристики (радиус, электроотрицательность, энергия 

ионизации). Последовательность заполнения электронных орбиталей атомов 

малых периодов. Особенности заполнения электронных орбиталей атомов 

больших периодов. Периодическая система химических элементов в свете 

представлений о строении атома. Степень окисления и валентность. 

Представление о периодической зависимости свойств химических элементов 

(электроотрицательность, окислительно-восстановительные свойства, 

кислотно-основные свойства оксидов и гидроксидов) от строения атома. 

Строение вещества. Вещества в твердом, жидком и газообразном 

состоянии. Виды химической связи: ионная, ковалентная (неполярная, 

полярная); обменный и донорно-акцепторный механизм образования 

ковалентной связи.  

Межмолекулярные взаимодействия (водородная связь, силы Ван-дер-

Ваальса). Типы кристаллических решеток – атомная, ионная, металлическая, 

молекулярная – и особенности их строения. Зависимость свойств вещества от 

типа кристаллической решетки и вида химической связи. 

Основные закономерности протекания химических реакций. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и 

составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по 

изменению степеней окисления химических элементов, по обратимости, по 

участию катализатора, по агрегатному состоянию реагирующих веществ). 

Элементы химической термодинамики. Энергетика химических реакций. 

Тепловой эффект химической реакции. Экзо- и эндотермические реакции, 

термохимические уравнения. Закон Гесса и его следствия. Вычисления по 

термохимическим уравнениям. 

Понятие о скорости химической реакции. Закон действующих масс. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Энергия активации. 

Понятие о катализе. Ферменты. Ингибиторы. 
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Понятие об обратимых и необратимых химических реакциях. Понятие о 

химическом равновесии, принцип Ле Шателье. Условия смещения 

химического равновесия. Факторы, влияющие на состояние химического 

равновесия. Прогнозирование возможности протекания химических 

превращений в различных условиях на основе представлений об изученных 

элементах химической кинетики и термодинамики. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислительно-

восстановительные свойства химических элементов, зависимость от степени 

окисления. Важные окислители и восстановители. Перманганат калия 

(характеристика). Составление уравнений окислительно-восстановительных 

реакций с использованием метода электронного баланса. 

Электролитическая диссоциация. Химические реакции в растворах. 

Теория электролитической диссоциации. Растворение как физико-химический 

процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. Электролиты и 

неэлектролиты. Катионы, анионы. Механизм диссоциации веществ с 

различным видом химической связи. Сильные и слабые электролиты. Степень 

диссоциации, константа диссоциации. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель. Индикаторы. Электролитическая диссоциация 

кислот, оснований и солей. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Молекулярные, полные и сокращенные ионные уравнения реакций. Свойства 

кислот, оснований и солей в свете представлений об электролитической 

диссоциации. Качественные реакции на ионы. 

Гидролиз солей. Ионные уравнения гидролиза солей. Характер среды в 

водных растворах солей. 

Экспериментальное изучение веществ и явлений: ознакомление с 

моделями кристаллических решеток неорганических веществ – металлов и 

неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ (хлорида натрия);  

исследование зависимости скорости химической реакции от воздействия 

различных факторов;  

опыты, иллюстрирующие обратимость химических реакций;  

исследование электропроводности растворов, процесса диссоциации 

кислот, щелочей и солей;  

проведение опытов, иллюстрирующих признаки протекания реакций 

ионного обмена (образование осадка, выделение газа, образование воды);  

применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) 

для определения характера среды в растворах кислот, оснований и солей;  

проведение опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-

восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения);  
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распознавание неорганических веществ с помощью качественных 

реакций на ионы;  

решение экспериментальных задач по темам: «Окислительно-

восстановительные реакции», «Гидролиз солей», «Электролитическая 

диссоциация». 

Неметаллы и их соединения. 

Общая характеристика неметаллов. Особенности строения атомов 

химических элементов, простых веществ, аллотропия. Окислительно-

восстановительные свойства неметаллов. Сравнительная характеристика 

соединений неметаллов. 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Строение и физические свойства простых 

веществ – галогенов. Химические свойства на примере хлора (взаимодействие 

с металлами, неметаллами, водой, щелочами). Хлороводород. Соляная 

кислота, химические свойства, получение, применение. Действие хлора и 

хлороводорода на организм человека. Важнейшие хлориды и их нахождение в 

природе. Понятие о кислородсодержащих кислотах хлора и их солях. 

VVIА-группы. Особенности строения атомов, характерные степени 

окисления. Строение и физические свойства простых веществ – кислорода и 

серы. Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойства 

серы (взаимодействие с неметаллами, металлами, концентрированными 

азотной и серной кислотами). Сероводород, строение, физические и 

химические свойства (кислотные и восстановительные свойства). Оксиды 

серы как представители кислотных оксидов. Сернистая кислота и ее соли. 

Серная кислота, физические и химические свойства (общие как представителя 

класса кислот и специфические). Соли серной кислоты. Химические реакции, 

лежащие в основе промышленного способа получения серной кислоты. 

Представления о химическом производстве и связанных с ним профессиях. 

Применение серной кислоты и сульфатов. Качественные реакции на сульфит-

, сульфид- и сульфат-анионы. Нахождение серы и ее соединений в природе. 

Химическое загрязнение окружающей среды соединениями серы (кислотные 

дожди, загрязнение воздуха), способы его предотвращения. 

Общая характеристика элементов VA-группы. Особенности строения 

атомов, характерные степени окисления. 

Азот, распространение в природе, физические и химические свойства 

(взаимодействие с металлами, водородом, кислородом). Круговорот азота в 

природе. Аммиак, его физические и химические свойства (окисление, 

основные свойства водного раствора), применение и получение в лаборатории 

и промышленности. Ион аммония, донорно-акцепторный механизм его 
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образования. Соли аммония, их физические и химические свойства 

(разложение и взаимодействие со щелочами), применение. Качественная 

реакция на ионы аммония. Оксиды азота (I, II, III, IV, V). Азотистая кислота. 

Азотная кислота, ее получение, физические и химические свойства (общие как 

представителя класса кислот и специфические), применение. Химические 

реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. 

Нитраты и нитриты. Качественные реакции на нитрат- и нитрит-анионы. 

Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота (кислотные 

дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоемов). 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора (белый и красный фосфор), 

физические и химические свойства (взаимодействие с металлами, кислородом, 

галогенами, концентрированными азотной и серной кислотами). Оксиды 

фосфора (III, V), фосфорная кислота, физические и химические свойства, 

получение. Качественная реакция на фосфат-ионы. Представления о 

галогенидах фосфора (III, V). 

Понятие о минеральных удобрениях. Азотные, фосфорные, комплексные 

удобрения. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота 

и фосфора. 

Общая характеристика элементов IVA-группы. Особенности строения 

атомов, характерные степени окисления. 

Углерод, аллотропные модификации (графит, алмаз, фуллерен, графен, 

нанотрубки), физические и химические свойства простых веществ 

(взаимодействие с металлами, неметаллами, концентрированными азотной и 

серной кислотами). Понятие об адсорбции. Круговорот углерода в природе. 

Оксиды углерода, их физические и химические свойства, действие на живые 

организмы, получение и применение. Экологические проблемы атмосферы, 

связанные с оксидом углерода (IV). Угольная кислота и ее соли, их физические 

и химические свойства, получение и применение. Карбонаты, 

гидрокарбонаты, их свойства. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности и сельском 

хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях 

углерода: углеводороды (метан, этан, этилен, ацетилен), этанол, глицерин, 

уксусная кислота. Природные источники углеводородов (уголь, природный 

газ, нефть), продукты их переработки, их роль в быту и промышленности. 

Понятие о биологически важных органических веществах – жирах, белках, 

углеводах – и их роли в жизни человека. Единство органических и 

неорганических соединений. 
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Кремний, его физические и химические свойства (взаимодействие с 

металлами, кислородом, углеродом, галогенами), получение и применение. 

Роль кремния в природе и технике. Оксид кремния (IV), кремниевая кислота, 

силикаты: физические и химические свойства, получение и применение в быту 

и промышленности. Важнейшие строительные материалы: керамика, стекло, 

цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного использования 

строительных материалов в повседневной жизни. 

Бор. Особенности строения атома. Общие представления о физических и 

химических свойствах. Борная кислота. 

Экспериментальное изучение веществ и явлений:  

ознакомление с образцами природных хлоридов (галогенидов);  

проведение опытов, отражающих физические и химические свойства 

галогенов и их соединений;  

изучение свойств соляной кислоты;  

проведение качественных реакций на хлорид-, бромид- и иодид-ионы и 

наблюдение признаков их протекания;  

ознакомление с образцами серы и ее природных соединений;  

наблюдение процесса обугливания сахара под действием 

концентрированной серной кислоты;  

изучение химических свойств разбавленной серной кислоты;  

проведение качественных реакций на сульфид-, сульфит- и сульфат-ионы 

и наблюдение признаков их протекания;  

ознакомление с физическими свойствами азота, фосфора и их 

соединений, образцами азотных и фосфорных удобрений;  

получение, собирание, распознавание и изучение свойств аммиака, 

изучение свойств солей аммония;  

проведение качественных реакций на ион аммония, нитрит-, нитрат- и 

фосфат-ионы и изучение признаков их протекания;  

изучение взаимодействия концентрированной азотной кислоты с медью, 

свойств фосфорной кислоты и ее солей;  

ознакомление с моделями кристаллических решеток алмаза, графита 

и фуллерена, с процессом адсорбции растворенных веществ активированным 

углем и устройством противогаза;  

получение, собирание, распознавание и изучение свойств углекислого 

газа; 

проведение качественных реакций на карбонат- и силикат-ионы и 

изучение признаков их протекания;  

изучение взаимных превращений карбонатов и гидрокарбонатов;  
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ознакомление с образцами природных карбонатов и силикатов, с 

продукцией силикатной промышленности;  

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их 

соединения». 

Металлы и их соединения. 

Общие свойства металлов. Общая характеристика химических элементов 

– металлов на основании их положения в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. Металлы А- и Б-групп. 

Строение простых веществ – металлов. Металлическая связь и металлическая 

кристаллическая решетка (примитивная кубическая, объёмно-центрированная 

кубическая, гранецентрированная кубическая, гексагональная 

плотноупакованная). Зависимость физических свойств металлов от строения 

кристаллов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие 

химические свойства металлов. Общие способы получения металлов, 

металлургия. Электролиз расплавов и растворов солей как один из способов 

получения металлов. Понятие о коррозии металлов, основные способы 

защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). 

Применение металлов и сплавов в быту и промышленности. 

Металлы А-групп. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. 

Физические и химические свойства (на примере натрия и калия), получение. 

Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов и их 

соединений. Биологическая роль натрия и калия. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, строение их 

атомов, нахождение в природе. Физические и химические свойства магния и 

кальция. Важнейшие соединения кальция и магния (оксид, гидроксид, соли), 

свойства, применение. Жесткость воды и способы ее устранения. Круговорот 

кальция в природе. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и 

химические свойства алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида 

алюминия. Применение алюминия и его сплавов. 

Металлы Б-групп.  

Общая характеристика металлов Б-групп (побочных подгрупп): 

положение в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, 

особенности строения атомов. Явление «провала» электрона на примере 

строения атомов хрома, меди, серебра. Валентные состояния атомов d-
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элементов, степени окисления атомов в соединениях. Зависимость кислотно-

основных свойств оксидов и гидроксидов металлов от значения степени 

окисления элемента в соединении (на примере соединений хрома). 

Первоначальные представления о комплексных соединениях. 

Медь и серебро: строение атомов, степени окисления. Общие краткие 

представления о физических и химических свойствах простых веществ 

(взаимодействие с кислотами-окислителями), об их оксидах, гидроксидах и 

солях, их применении. Представления об аммиачных комплексах серебра и 

меди. Качественные реакции на катионы меди (2+) и серебра. 

Цинк: строение атома, степень окисления. Характеристика физических и 

химических свойств, применение, амфотерные свойства оксида и гидроксида. 

Качественные реакции на катионы цинка. 

Железо: строение атома, степени окисления. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства железа, применение. Биологическая роль 

железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III), их состав, 

свойства и получение. Качественные реакции на катионы железа (2+) и железа 

(3+). Чугун и сталь – сплавы железа. Производство чугуна и стали. 

Экологические проблемы, связанные с металлургическими производствами. 

Экспериментальное изучение веществ и явлений:  

ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими 

свойствами;  

моделирование металлической кристаллической решетки;  

изучение взаимодействия металлов с водой, с растворами солей и кислот, 

исследование процессов электролиза растворов хлорида меди (II) и иодида 

калия, коррозии металлов;  

изучение особенностей взаимодействия оксидов кальция и натрия с 

водой, их гидроксидов – с оксидом углерода (IV) и кислотами;  

изучение свойств карбонатов и гидрокарбонатов кальция, жесткой воды;  

изучение процессов получения гидроксидов железа, их химических 

свойств;  

изучение признаков протекания качественных реакций на ионы (магния, 

кальция, алюминия, цинка, железа (2+) и железа (3+), меди (2+);  

наблюдение и описание окрашивания пламени ионами натрия, калия 

и кальция;  

исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия, гидроксида 

хрома (III) и гидроксида цинка;  

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их 

соединения». 
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Химия и окружающая среда. 

Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Важнейшие 

вещества и материалы, области их применения. Безопасное использование 

веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при химических 

ожогах и отравлениях. 

Новые материалы и технологии. Принципы «зеленой химии». 

Основы экологической грамотности. Химия и здоровье. Значение 

изучаемых химических элементов и их соединений для функционирования 

организма человека. Понятие о здоровом образе жизни. 

Химическое загрязнение окружающей среды. Экологические проблемы, 

связанные с соединениями углерода, азота, серы, тяжелых металлов. Понятие 

о ПДК. Роль химии в решении экологических проблем. 

Экспериментальное изучение веществ и явлений: ознакомление с 

образцами материалов (стекло, сплавы металлов, полимерные материалы), 

определение кислотности природных вод, моделирование процесса 

образования кислотного дождя, изучение его воздействия на материалы. 

Повторение и обобщение знаний основных разделов курсов 8–9 классов. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов в 

свете представлений о строения атома. Закономерности в изменении свойств 

химических элементов и их соединений в периодах и группах. 

Строение вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Виды 

химической связи. Зависимость свойств вещества от типа кристаллической 

решетки и вида химической связи. 

Классификация химических реакций по различным признакам. 

Прогнозирование возможности протекания химических превращений в 

различных условиях на основе представлений химической кинетики и 

термодинамики. 

Химические реакции в растворах. Гидролиз солей. Реакции окисления-

восстановления. Электролиз. 

Свойства кислот, оснований и солей в свете представлений об 

электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных 

реакциях. 

Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных 

понятий, так и понятий, принятых в отдельных естественных науках. 

Общие естественно-научные понятия: явление (процесс), научный факт, 

гипотеза, теория, закон, анализ, синтез, классификация, периодичность, 
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наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель, технология, 

материалы. 

Физика: вещество, тело, физические величины, единицы измерения, 

масса, объём, количество теплоты, атомы и молекулы, агрегатные состояние 

вещества, строение газов, жидкостей и твердых (кристаллических) тел, 

кристаллическая решетка, электрон, ядро атома, протон, нейтрон, ион, нуклид, 

изотопы, кванты, радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-излучение, 

электрический заряд, проводники, полупроводники, диэлектрики, солнечный 

спектр, разложение белого света в спектр. 

Биология: экосистема, биосфера, фотосинтез, процессы обмена веществ, 

минеральные удобрения, микроэлементы, макроэлементы, питательные 

вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы, планета Земля. 

Технология: строительные технологии, сельскохозяйственные 

технологии, технологии электронной промышленности, нанотехнологии. 

 

Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне 

основного общего образования (углубленный уровень) 

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания учебного предмета. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации 

обучающихся. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе, в том числе в части:  

1) патриотического воспитания: 

проявление ценностного отношения к отечественному культурному, 

научному и историческому наследию, понимание значения химической науки 

и технологии в жизни современного общества, в развитии экономики России 

и своего региона; 

2) гражданского воспитания: 
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представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, проявление коммуникативной культуры в 

разнообразной совместной деятельности;  

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе учебной и 

внеучебной деятельности;  

готовность оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; 

3) формирования ценности научного познания: 

мировоззренческие представления о веществе и химической реакции, 

соответствующие современному уровню развития науки и необходимые для 

понимания сущности научной картины мира;  

осознание ценности научного познания для развития каждого человека и 

производительных сил общества в целом, роли и места науки «Химия» в 

системе научных представлений о закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной и технологической средой; 

познавательная мотивация и интерес к обучению, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию, к исследовательской 

деятельности, к осознанному выбору направления и уровня дальнейшего 

обучения; 

4) воспитания культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, установка на здоровый образ жизни, осознание последствий и 

неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), 

необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с 

химическими веществами в учебных и жизненных ситуациях; 

5) трудового воспитания: 

формирование ценностного отношения к трудовой деятельности как 

естественной потребности человека и к исследовательской деятельности как 

высоко востребованной в современном обществе; 

развитие интереса к профессиям, связанным с химией, в том числе к 

профессиям научной сферы, осознание возможности самореализации в этой 

сфере; 

6) экологического воспитания: 

осознание необходимости отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе ее существования;  

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем 
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и путей их решения; способность применять знания, получаемые при 

изучении химии, для решения задач, связанных с окружающей средой; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

Метапредметные результаты обучающихся, освоивших программу по 

химии основного общего образования, включают: 

усвоение междисциплинарных (межпредметных) понятий, отражающих 

материальное единство мира и процесс познания (вещество, свойство, 

энергия, явление, научный факт, закономерность, гипотеза, закон, теория, 

наблюдение, измерение, исследование, эксперимент и другие); 

овладение универсальными учебными действиями (познавательными, 

коммуникативными, регулятивными), важными для повышения 

эффективности освоения содержания учебного предмета, формирования 

компетенций, а также проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся в курсе химии; 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике. 

Овладение универсальными познавательными учебными действиями 

включает:  

1) базовые логические действия: 

умения использовать приемы логического мышления при освоении 

знаний: раскрывать смысл химических понятий (выделять их существенные 

признаки, устанавливать взаимосвязь с другими понятиями); анализировать, 

сравнивать, обобщать, выбирать основания для классификации и 

систематизации химических веществ и химических реакций; устанавливать 

причинно-следственные связи между объектами изучения; строить 

логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии); 

предлагать критерии и выявлять общие закономерности и противоречия 

в изучаемых процессах и явлениях; проводить выводы и заключения; умения 

применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), 

символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать 

модельные представления – химический знак (символ элемента), химическая 

формула и уравнение химической реакции – при решении учебных задач; с 

учетом этих модельных представлений характеризовать изучаемые 

химические вещества и химические реакции. 

2) базовые исследовательские действия (методы научного познания 

веществ и явлений): 
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умения применять методы научного познания веществ и явлений на 

эмпирическом и теоретическом уровнях в учебной познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности; 

умения использовать поставленные вопросы в качестве инструмента 

познания и самостоятельно ставить вопросы; анализировать факты, выявлять 

и формулировать проблему, определять цель и задачи, соответствующие 

решению проблемы; предлагать описательную или объяснительную гипотезу 

и осуществлять ее проверку; умения проводить измерения необходимых 

параметров, вычисления, моделирование, наблюдения и эксперименты 

(реальные и мысленные), самостоятельно прогнозировать результаты, 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного опыта, 

исследования, составлять отчет о проделанной работе; 

3) работа с информацией: 

умения ориентироваться в различных источниках информации (научно-

популярная литература химического содержания, справочные пособия, 

ресурсы Интернета); анализировать информацию и критически оценивать ее 

достоверность и непротиворечивость, отбирать и интерпретировать 

информацию, значимую для решения учебной задачи; умения применять 

различные методы и формулировать запросы при поиске и отборе 

информации, необходимой для выполнения учебных задач; использовать 

информационно коммуникативные технологии и различные поисковые 

системы; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие 

формы); умения использовать научный язык в качестве средства работы с 

химической информацией; применять межпредметные (физические и 

математические) знаки и символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру, 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства 

наглядности. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) умения общения (письменной и устной коммуникации): 

представлять полученные результаты познавательной деятельности в 

устных и письменных текстах; публично выступать с презентацией 

результатов выполнения химического эксперимента (исследовательской 

лабораторной или практической работы, учебного проекта); в ходе диалога и 

(или) дискуссии задавать вопросы по обсуждаемой теме и высказывать идеи, 

формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной 

задачи. 

2) умения учебного сотрудничества (групповая коммуникация): 
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участвовать в групповых формах работы: планировать организацию 

совместной работы, определять свою роль, распределять задачи между 

членами группы; выполнять свою часть работы, координировать свои 

действия с действиями других членов команды, определять критерии по 

оценке качества выполненной работы; решать возникающие проблемы на 

основе учета общих интересов и согласования позиций, участвовать в 

обсуждении, обмене мнениями, «мозговом штурме» и других формах 

взаимодействия. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

включает развитие самоорганизации, самоконтроля, самокоррекции, в том 

числе:  

умения решать учебные и исследовательские задачи: самостоятельно 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев), планировать свою работу при решении учебной или 

исследовательской задачи; на основе полученных результатов формулировать 

обобщения и выводы, прогнозировать возможное развитие процессов; 

анализировать результаты: соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять самоконтроль деятельности; корректировать 

свою деятельность на основе самоанализа и самооценки. 

 

Предметные результаты освоения программы по химии основного 

общего образования на углубленном уровне 

Предметные результаты освоения программы по химии основного 

общего образования на углубленном уровне имеют общее содержательное 

ядро с предметными результатами базового уровня, согласованы между 

собой, что позволяет реализовывать углубленное изучение как в рамках 

отдельных классов, так и в рамках реализации индивидуальных 

образовательных траекторий, в том числе используя сетевое взаимодействие 

организации. По завершении реализации программы углубленного уровня 

обучающиеся смогут детальнее освоить материал, овладеть расширенным 

кругом понятий и методов, решать задачи более высокого уровня сложности. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для предметной области 

«Химия»; основы научного мышления; виды деятельности по получению 

нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных и реальных жизненных условиях; обеспечивают 

возможность успешного обучения на следующем уровне образования.  
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К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие предметные результаты изучения химии на углубленным уровне: 

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, 

химический элемент, металл, неметалл, аллотропия, простое вещество, 

сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, 

относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, 

молярная масса, массовая доля химического элемента в соединении, 

молярный объём, относительная плотность газов, оксид, кислота, основание, 

соль, амфотерный оксид, амфотерный гидроксид, химическая реакция, 

классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции 

замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции; тепловой 

эффект реакции; ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, 

радиус атома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, 

ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля вещества 

(процентная концентрация) в растворе, молярная концентрация вещества в 

растворе; электроотрицательность, степень окисления, окислители и 

восстановители, окисление и восстановление, окислительно-

восстановительные реакции, метод электронного баланса; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять 

эти понятия при описании веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, 

степень окисления элементов в бинарных соединениях, принадлежность 

веществ к определенному классу соединений по формулам, виды химической 

связи (ковалентной и ионной) в неорганических соединениях; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, Периодического закона Д.И. Менделеева, атомно-молекулярной 

теории, закона Авогадро и его следствий, представлений о научных методах 

познания, в том числе экспериментальных и теоретических методах 

исследования веществ и изучения химических реакций; 

демонстрировать понимание периодической зависимости свойств 

химических элементов от их положения в Периодической системе: 

описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и 

«побочная подгруппа (Б-группа)», «малые периоды» и «большие периоды»;  

соотносить обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева», с числовыми 
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характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд 

ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям);  

объяснять связь положения элемента в Периодической системе 

с распределением электронов по энергетическим уровням, подуровням и 

орбиталям атомов первых четырех периодов; 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту); 

характеризовать (описывать) физические и химические свойства простых 

и сложных веществ: кислорода, водорода, воды, общие химические свойства 

оксидов, кислот, оснований и солей, генетическую связь между ними, 

подтверждая примерами молекулярных уравнений соответствующих 

химических реакций; 

описывать роль кислорода, водорода и воды в природных процессах, в 

живых организмах, их применение в различных отраслях промышленности, 

возможное использование в современных технологиях; 

объяснять и прогнозировать свойства веществ в зависимости от их 

состава и строения, возможности протекания химических превращений в 

различных условиях; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

молярную массу смеси, мольную долю химического элемента в соединении, 

массовую долю химического элемента по формуле соединения, находить 

простейшую формулу вещества по массовым или мольным долям элементов, 

массовую долю вещества в растворе, молярную концентрацию вещества 

в растворе, проводить расчеты по уравнениям химической реакции; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление 

причинно-следственных связей – для изучения свойств веществ и химических 

реакций, естественно-научные методы познания – наблюдение, измерение, 

моделирование, эксперимент (реальный и мысленный) – для освоения 

учебного содержания; 

раскрывать сущность процессов окисления и восстановления, составлять 

уравнения простых окислительно-восстановительных реакций (методом 

электронного баланса); 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, соотносить химические знания со знаниями 

других учебных предметов; 
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соблюдать правила безопасной работы в лаборатории при использовании 

химической посуды и оборудования, а также правила обращения с веществами 

в соответствии с инструкциями выполнения лабораторных опытов и 

практических работ по получению и собиранию газообразных веществ 

(водорода и кислорода), приготовлению растворов с определенной массовой 

долей растворенного вещества, решению экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических соединений»; 

демонстрировать владение основами химической грамотности, 

включающей умения безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни, а также знание правил поведения в целях сбережения 

здоровья и окружающей среды. 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие предметные результаты изучения химии на углубленным уровне: 

раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, 

атом, молекула, ион, катион, анион, электроотрицательность, степень 

окисления, химическая реакция, тепловой эффект реакции, моль, молярный 

объём, раствор;  

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции 

ионного обмена, гидролиз солей, обратимые и необратимые реакции, 

окислительно-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, 

окисление и восстановление, электролиз, аллотропия, амфотерность, 

химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), межмолекулярные 

взаимодействия (водородная связь, силы Ван-дер-Ваальса), комплексные 

соединения, кристаллические решетки (примитивная кубическая, объёмно-

центрированная кубическая, гранецентрированная кубическая, 

гексагональная плотноупакованная), коррозия металлов, сплавы; скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, элементы химической 

термодинамики как одной из теоретических основ химии; ПДК; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять 

эти понятия при описании веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

определять валентность и степень окисления химических элементов в 

соединениях различного состава, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений по формулам, виды химической связи (ковалентной, 

ионной, металлической) в неорганических соединениях, заряд иона по 

химической формуле, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, тип кристаллической решетки конкретного вещества; 
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раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и 

демонстрировать его понимание: 

описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химических элементов: различать понятия «А-группа» и «Б-группа», «малые 

периоды» и «большие периоды»;  

объяснять связь положения элемента в Периодической системе 

с распределением электронов по энергетическим уровням, подуровням и 

орбиталям атомов первых четырех периодов;  

выделять общие закономерности в изменении свойств элементов и их 

соединений (кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств 

оксидов и гидроксидов) в пределах малых периодов и главных подгрупп с 

учетом строения их атомов; 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации, закона Гесса 

и его следствий, закона действующих масс, закономерностей изменения 

скорости химической реакции, направления смещения химического 

равновесия в зависимости от различных факторов; 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту, по агрегатному состоянию реагентов, по изменению 

степеней окисления химических элементов, по обратимости, по участию 

катализатора); 

характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ 

различных классов неорганических соединений, подтверждая это описание 

примерами молекулярных и ионных уравнений соответствующих химических 

реакций; 

составлять уравнения: электролитической диссоциации кислот, щелочей 

и солей; полные и сокращенные уравнения реакций ионного обмена; реакций, 

подтверждающих существование генетической связи между веществами 

различных классов;  

раскрывать сущность процессов гидролиза солей посредством 

составления кратких ионных и молекулярных уравнений реакций, сущность 

окислительно-восстановительных реакций посредством составления 

электронного баланса этих реакций;  

предсказывать характер среды в водных растворах солей; 

характеризовать (описывать) физические и химические свойства простых 

веществ (кислород, озон, графит, алмаз, кремний, бор, азот, фосфор, сера, 

хлор, натрий, калий, магний, кальций, алюминий, железо, медь, цинк, серебро) 

и образованных ими сложных веществ, в том числе их водных растворов 

(аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды углерода (II, IV), кремния (IV), 
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азота (I, II, III, IV, V) и фосфора (III, V), серы (IV, VI), сернистая, серная, 

азотная, фосфорная, угольная, кремниевая кислоты, оксиды и гидроксиды 

металлов IA–IIA-групп, алюминия, меди (II), цинка, железа (II и III));  

пояснять состав, отдельные способы получения и свойства сложных 

веществ (кислородсодержащие кислоты хлора, азотистая, борная, уксусная 

кислоты и их соли, галогениды кремния (IV) и фосфора (III и V), оксид и 

гидроксид хрома (III), перманганат калия; 

описывать роль важнейших изучаемых веществ в природных процессах, 

влияние на живые организмы, применение в различных отраслях экономики, 

использование для создания современных материалов и технологий; 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ, распознавать опытным путем содержащиеся в водных растворах 

ионы: хлорид-, бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-, 

сульфит-, сульфид-, нитрат- и нитрит-ионы, гидроксид-ионы, катионы 

аммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), 

цинка; 

объяснять и прогнозировать свойства важнейших изучаемых веществ в 

зависимости от их состава и строения, применение веществ в зависимости от 

их свойств, возможность протекания химических превращений в различных 

условиях на основе рассмотренных элементов химической кинетики и 

термодинамики; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую 

долю вещества в растворе, мольную долю химического элемента в 

соединении, молярную концентрацию вещества в растворе, находить 

простейшую формулу вещества по массовым или мольным долям элементов, 

проводить расчеты по уравнениям химических реакций с учетом недостатка 

одного из реагентов, практического выхода продукта, значения теплового 

эффекта реакции, определять состав смесей; 

соблюдать правила безопасной работы в лаборатории при использовании 

химической посуды и оборудования, а также правила обращения с веществами 

в соответствии с инструкциями выполнения лабораторных опытов и 

практических работ по получению и собиранию газообразных веществ 

(аммиака и углекислого газа) и решению экспериментальных задач по темам 

курса, представлять результаты эксперимента в форме выводов, 

доказательств, графиков, таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

применять основные операции мыслительной деятельности (анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-

следственных связей) при изучении свойств веществ и химических реакций, 
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владеть естественно-научными методами познания (наблюдение, измерение, 

моделирование, эксперимент (реальный и мысленный); 

применять правила безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни, правила поведения в целях 

сбережения здоровья и окружающей природной среды, понимать вред 

(опасность) воздействия на живые организмы определенных веществ, 

пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного 

воздействия, значение жиров, белков, углеводов для организма человека; 

использовать полученные представления о сферах профессиональной 

деятельности, связанных с наукой и современными технологиями, как основу 

для профессиональной ориентации и для осознанного выбора химии как 

профильного предмета при продолжении обучения на уровне среднего общего 

образования; 

участвовать во внеурочной проектно-исследовательской деятельности 

химической и химико-экологической направленности, приобрести опыт 

проведения учебных исследований в условиях образовательных организаций, 

а также организаций (центров) дополнительного образования детей. 

 

 Тематическое планирование учебного предмета «Химия» 

(углубленный уровень) 

Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП ООО и 

внесены под соответствующими пунктами в федеральной образовательной 

программе основного общего образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме 

будет прописано на начало учебного года учителем-предметником в «рабочей 

программе учителя» на основании распределённых часов по учебному плану 

на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочей программы в 

соответствие с ФГОС ООО (пункт 32.1) включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

№ 

п/п 

Тема Количество часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

Э(Ц)ОР  

1. 8 класс 

156.3.1. Первоначальные химические 

понятия. 

Химия – важная область естествознания 

и практической деятельности человека. 

Предмет химии. Роль химии в жизни 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем-

предметником в 

зависимости от 

Каждый учитель-

предметник в своей 

рабочей программе 

указывает в данном 

разделе возможное 

использование  
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человека. Краткие сведения об истории 

возникновения и развития химии. Химия в 

системе наук. Тела и вещества. 

Физические и химические свойства 

веществ. Агрегатные состояния веществ. 

Понятие о теоретических и эмпирических 

методах познания в естественных науках. 

Представления о научном познании на 

эмпирическом уровне: наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование, 

вычисление. Представления о научном 

познании на теоретическом уровне: 

научные факты, проблема, гипотеза, 

теория, закон.  

Язык химии. Источники химической 

информации. 

Понятие о методах работы с 

химическими веществами. Оборудование 

школьной химической лаборатории. 

Правила безопасного обращения с 

веществами и лабораторным 

оборудованием. 

Чистые вещества и смеси. Природные 

смеси: воздух, природный газ, нефть, 

природные воды, горные породы и 

минералы. Понятие о гомогенных и 

гетерогенных смесях. Способы разделения 

смесей. Очистка веществ. 

Вещества и химические реакции. Атомы 

и молекулы. Химические элементы. 

Символы химических элементов. Простые 

и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Химическая формула. Валентность 

атомов химических элементов. Закон 

постоянства состава веществ. 

Определение валентности элементов по 

формулам бинарных соединений и 

составление формул бинарных 

соединений по валентности элементов. 

Относительная атомная масса. 

Относительная молекулярная масса. 

Массовая доля химического элемента в 

соединении. Нахождение простейшей 

нагрузки по 

учебному плану на 

текущий учебный 

год в рабочей 

программе учителя 

учебно-

методических 

материалов 

(мультимедийные 

программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровые программы, 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми для 

обучения и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленными в 

электронном 

(цифровом) виде и 

реализующими 

дидактические 

возможности ИКТ, 

содержание 

которых 

соответствует 

законодательству 

об образовании. 
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формулы вещества по массовым долям 

элементов. 

Количество вещества. Моль. Молярная 

масса. Взаимосвязь количества, массы и 

числа структурных единиц вещества. 

Расчеты по формулам химических 

соединений. Молярная масса смеси 

веществ. Мольная доля химического 

элемента в соединении. Нахождение 

простейшей формулы вещества по 

мольным долям элементов. 

Физические и химические явления. 

Химическая реакция и ее признаки. 

Условия протекания химических реакций. 

Закон сохранения массы веществ. Атомно-

молекулярная теория. Жизнь и 

деятельность М.В. Ломоносова. 

Химические уравнения. Типы химических 

реакций (соединения, разложения, 

замещения, обмена). Расчеты по 

химическим уравнениям. 

Экспериментальное изучение веществ и 

явлений. Знакомство с химической 

посудой, с правилами работы в 

лаборатории и приемами обращения с 

лабораторным оборудованием. Изучение и 

описание физических свойств образцов 

неорганических веществ – металлов и 

неметаллов. Наблюдение физических 

(плавление воска, таяние льда, растирание 

сахара в ступке, кипение и конденсация 

воды) и химических (горение свечи, 

прокаливание медной проволоки, 

взаимодействие соды или мела с соляной 

кислотой) явлений. Ознакомление с 

образцами веществ количеством 1 моль. 

Наблюдение и описание признаков 

протекания химических реакций 

(разложение сахара, взаимодействие 

серной кислоты с хлоридом бария, 

получение и разложение гидроксида меди 

(II) при нагревании, взаимодействие 

железа с раствором соли меди (II). 

Изучение способов разделения смесей 

(с помощью магнита, фильтрование, 
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выпаривание, дистилляция, 

хроматография), проведение очистки 

поваренной соли. Наблюдение и описание 

опытов, иллюстрирующих закон 

сохранения массы. 

156.3.2. Важнейшие представители 

неорганических веществ. 

Представления о газах. Воздух – смесь 

газов. Состав воздуха. Закон Авогадро. 

Молярный объём газов. Относительная 

плотность газов. Определение 

относительной молекулярной массы 

газообразного вещества по известной 

относительной плотности. Объёмные 

отношения газов при химических 

реакциях. 

Кислород – элемент и простое вещество. 

Нахождение кислорода в природе, 

физические и химические свойства 

(реакции горения и окисления). Процессы 

окисления в живой природе. Оксиды. 

Применение кислорода. Способы 

получения кислорода в лаборатории и 

промышленности. Понятие о 

катализаторе. Круговорот кислорода в 

природе. Озон – аллотропная 

модификация кислорода. Озоновый слой, 

его значение для живых организмов. 

Разрушение озонового слоя. 

Тепловой эффект химической реакции, 

термохимические уравнения, экзо- и 

эндотермические реакции. Топливо. 

Использование угля и метана в качестве 

топлива. Загрязнение воздуха. Понятие о 

парниковом эффекте. 

Водород – элемент и простое вещество. 

Нахождение водорода в природе, 

физические и химические свойства, 

применение, способы получения. Понятие 

о кислотах и солях. Использование 

водорода в качестве топлива. 

Вода. Физические свойства воды. Вода 

как растворитель. Растворы. Насыщенные 

и ненасыщенные растворы. Растворимость 

веществ в воде. Факторы, влияющие на 
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растворимость твердых и газообразных 

веществ. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества, молярная 

концентрация. Роль растворов в природе и 

в жизни человека. 

Химические свойства воды. Понятие об 

основаниях. Понятие об индикаторах. 

Круговорот воды в природе. Загрязнение 

природных вод. Охрана и очистка 

природных вод. 

Классификация неорганических 

соединений. Оксиды. Классификация 

оксидов: солеобразующие (основные, 

кислотные, амфотерные) и 

несолеобразующие. Международная 

номенклатура оксидов. Тривиальные 

названия оксидов. Физические и 

характерные химические свойства оксидов 

(взаимодействие с водой, с кислотами и 

основаниями, с другими оксидами). 

Получение оксидов. 

Понятие о гидроксидах – основаниях и 

кислородсодержащих кислотах. Кислоты. 

Классификация кислот. Международная 

номенклатура и тривиальные названия 

кислот. Физические и химические 

свойства кислот (взаимодействие с 

металлами, с оксидами металлов, 

основаниями и солями). Ряд активности 

металлов Н.Н. Бекетова. Получение 

кислот. Кислоты в природе, применение 

важнейших кислот. 

Основания. Классификация оснований: 

щелочи и нерастворимые основания. 

Международная номенклатура оснований. 

Тривиальные названия оснований. 

Щелочи, их свойства (взаимодействие с 

кислотными оксидами, кислотами и 

солями) и способы получения. 

Нерастворимые основания, их свойства 

(взаимодействие с кислотами) и способы 

получения. Амфотерность. Понятие об 

амфотерных гидроксидах (на примере 

гидроксидов цинка и алюминия): 
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химические свойства (взаимодействие с 

кислотами и щелочами) и получение. 

Соли (средние, кислые, основные, 

двойные). Международная номенклатура 

солей. Тривиальные названия солей. 

Физические и характерные химические 

свойства на примере средних солей. 

Получение солей. 

Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. 

Экспериментальное изучение веществ и 

явлений:  

количественное определение 

содержания кислорода в воздухе; 

получение, собирание, распознавание и 

изучение свойств кислорода;  

наблюдение взаимодействия веществ с 

кислородом и условий возникновения и 

прекращения горения;  

ознакомление с образцами оксидов и 

описание их свойств;  

получение, собирание, распознавание и 

изучение свойств водорода (горение);  

взаимодействие водорода с оксидом 

меди (II); 

исследование особенностей растворения 

веществ с различной растворимостью;  

приготовление растворов с 

определенной массовой долей 

растворенного вещества;  

приготовление растворов с 

определенной молярной концентрацией 

растворенного вещества;  

взаимодействие воды с металлами 

(натрием и кальцием);  

определение растворов кислот и 

щелочей с помощью индикаторов;  

исследование образцов неорганических 

веществ различных классов;  

изучение взаимодействия оксида меди 

(II) с раствором серной кислоты, кислот с 

металлами, реакций нейтрализации;  

получение нерастворимых оснований, 

вытеснение одного металла другим 

из раствора соли;  



 

 

830 

 

взаимодействие гидроксида цинка с 

растворами кислот и щелочей;  

решение экспериментальных задач по 

теме «Основные классы неорганических 

соединений». 

156.3.3. Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение 

атомов. Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Первые попытки классификации 

химических элементов. Понятие о группах 

(семействах) сходных элементов: 

щелочных и щелочноземельных металлах, 

галогенах, инертных (благородных) газах. 

Элементы, которые образуют амфотерные 

оксиды и гидроксиды. 

Периодический закон. Открытие 

Периодического закона. Периодическая 

система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Короткопериодная и 

длиннопериодная формы таблицы 

«Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева». Периоды и 

группы (А- и Б-группы). 

Строение атомов. Состав атомных ядер. 

Изотопы. Радиоактивность. Электроны. 

Электронная орбиталь. Энергетические 

уровни и подуровни атома: s-, p-, d-

орбитали. Электронные конфигурации и 

электронно-графические формулы атомов. 

Физический смысл порядкового номера, 

номера периода и группы элемента. 

Строение электронных оболочек атомов 

первых 20 химических элементов 

Периодической системы Д.И. Менделеева: 

распределение электронов по 

энергетическим уровням, подуровням и 

орбиталям. Физический смысл 

Периодического закона. 

Закономерности изменения радиуса 

атомов химических элементов, 

металлических и неметаллических свойств 

по группам и периодам. Изменение 

кислотно-основных свойств соединений 
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химических элементов в периодах и 

группах. Характеристика химического 

элемента по его положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева. 

Значение Периодического закона и 

Периодической системы химических 

элементов для развития науки и практики. 

Д.И. Менделеев – ученый и гражданин. 

Электроотрицательность химических 

элементов. Химическая связь. Виды 

химической связи: ковалентная полярная 

связь, ковалентная неполярная связь, 

ионная связь. Механизмы образования 

ковалентной и ионной связи. Электронные 

и структурные формулы веществ. Катионы 

и анионы. 

Кристаллические и аморфные вещества. 

Типы кристаллических решеток: ионная, 

атомная, молекулярная и их 

характеристики. 

Степень окисления. Определение 

степеней окисления атомов в бинарных 

соединениях. Окислительно-

восстановительные реакции. Процессы 

окисления и восстановления. Окислители 

и восстановители. Составление уравнений 

простых окислительно-

восстановительных реакций и расстановка 

в них коэффициентов методом 

электронного баланса. 

Экспериментальное изучение веществ и 

явлений:  

ознакомление с образцами металлов и 

неметаллов;  

моделирование строения молекул при 

помощи рисунков, моделей, электронных 

и структурных формул;  

проведение опытов, иллюстрирующих 

примеры окислительно-

восстановительных реакций (горение, 

реакции разложения, соединения). 

156.3.4. Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при 

изучении химии в 8 классе осуществляется 

через использование как общих 
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естественно-научных понятий, так и 

понятий, принятых в отдельных 

естественных науках. 

Общие естественно-научные понятия: 

явление (процесс), научный факт, 

гипотеза, теория, закон, анализ, синтез, 

классификация, периодичность, 

наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение, модель. 

Физика: явления природы, физические 

явления, вещество, тело, физические 

величины, единицы измерения, объём, 

масса, агрегатные состояние вещества, 

атом, электрон, протон, нейтрон, ион, 

молекула, строение газов, жидкостей и 

твердых (кристаллических) тел, 

электрический заряд, количество теплоты. 

Биология: биосфера, фотосинтез, 

процессы обмена веществ. 

География: атмосфера, гидросфера, 

минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

Технология: техносфера, производство, 

химические технологии, сырье, 

конструкционные материалы. 

2. 9 класс 

156.4.1. Вещество и химическая 

реакция. 

Повторение и углубление знаний 

основных разделов курса 8 класса. 

Строение атомов. Свойства атомов 

химических элементов, их 

количественные и качественные 

характеристики (радиус, 

электроотрицательность, энергия 

ионизации). Последовательность 

заполнения электронных орбиталей 

атомов малых периодов. Особенности 

заполнения электронных орбиталей 

атомов больших периодов. Периодическая 

система химических элементов в свете 

представлений о строении атома. Степень 

окисления и валентность. Представление о 

периодической зависимости свойств 

химических элементов 
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(электроотрицательность, окислительно-

восстановительные свойства, кислотно-

основные свойства оксидов и 

гидроксидов) от строения атома. 

Строение вещества. Вещества в 

твердом, жидком и газообразном 

состоянии. Виды химической связи: 

ионная, ковалентная (неполярная, 

полярная); обменный и донорно-

акцепторный механизм образования 

ковалентной связи.  

Межмолекулярные взаимодействия 

(водородная связь, силы Ван-дер-Ваальса). 

Типы кристаллических решеток – атомная, 

ионная, металлическая, молекулярная – и 

особенности их строения. Зависимость 

свойств вещества от типа кристаллической 

решетки и вида химической связи. 

Основные закономерности протекания 

химических реакций. Классификация 

химических реакций по различным 

признакам (по числу и составу 

участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту, по изменению 

степеней окисления химических 

элементов, по обратимости, по участию 

катализатора, по агрегатному состоянию 

реагирующих веществ). 

Элементы химической термодинамики. 

Энергетика химических реакций. 

Тепловой эффект химической реакции. 

Экзо- и эндотермические реакции, 

термохимические уравнения. Закон Гесса 

и его следствия. Вычисления по 

термохимическим уравнениям. 

Понятие о скорости химической 

реакции. Закон действующих масс. 

Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Энергия активации. 

Понятие о катализе. Ферменты. 

Ингибиторы. 

Понятие об обратимых и необратимых 

химических реакциях. Понятие о 

химическом равновесии, принцип Ле 

Шателье. Условия смещения химического 
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равновесия. Факторы, влияющие на 

состояние химического равновесия. 

Прогнозирование возможности 

протекания химических превращений в 

различных условиях на основе 

представлений об изученных элементах 

химической кинетики и термодинамики. 

Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислительно-

восстановительные свойства химических 

элементов, зависимость от степени 

окисления. Важные окислители и 

восстановители. Перманганат калия 

(характеристика). Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций 

с использованием метода электронного 

баланса. 

Электролитическая диссоциация. 

Химические реакции в растворах. Теория 

электролитической диссоциации. 

Растворение как физико-химический 

процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Электролиты и 

неэлектролиты. Катионы, анионы. 

Механизм диссоциации веществ с 

различным видом химической связи. 

Сильные и слабые электролиты. Степень 

диссоциации, константа диссоциации. 

Ионное произведение воды. Водородный 

показатель. Индикаторы. 

Электролитическая диссоциация кислот, 

оснований и солей. 

Реакции ионного обмена. Условия 

протекания реакций ионного обмена. 

Молекулярные, полные и сокращенные 

ионные уравнения реакций. Свойства 

кислот, оснований и солей в свете 

представлений об электролитической 

диссоциации. Качественные реакции на 

ионы. 

Гидролиз солей. Ионные уравнения 

гидролиза солей. Характер среды в водных 

растворах солей. 

Экспериментальное изучение веществ и 

явлений: ознакомление с моделями 
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кристаллических решеток неорганических 

веществ – металлов и неметаллов (графита 

и алмаза), сложных веществ (хлорида 

натрия);  

исследование зависимости скорости 

химической реакции от воздействия 

различных факторов;  

опыты, иллюстрирующие обратимость 

химических реакций;  

исследование электропроводности 

растворов, процесса диссоциации кислот, 

щелочей и солей;  

проведение опытов, иллюстрирующих 

признаки протекания реакций ионного 

обмена (образование осадка, выделение 

газа, образование воды);  

применение индикаторов (лакмуса, 

метилоранжа и фенолфталеина) 

для определения характера среды в 

растворах кислот, оснований и солей;  

проведение опытов, иллюстрирующих 

примеры окислительно-

восстановительных реакций (горение, 

реакции разложения, соединения);  

распознавание неорганических веществ 

с помощью качественных реакций 

на ионы;  

решение экспериментальных задач по 

темам: «Окислительно-восстановительные 

реакции», «Гидролиз солей», 

«Электролитическая диссоциация». 

156.4.2. Неметаллы и их соединения. 

Общая характеристика неметаллов. 

Особенности строения атомов химических 

элементов, простых веществ, аллотропия. 

Окислительно-восстановительные 

свойства неметаллов. Сравнительная 

характеристика соединений неметаллов. 

Общая характеристика галогенов. 

Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Строение 

и физические свойства простых веществ – 

галогенов. Химические свойства на 

примере хлора (взаимодействие с 

металлами, неметаллами, водой, 
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щелочами). Хлороводород. Соляная 

кислота, химические свойства, получение, 

применение. Действие хлора и 

хлороводорода на организм человека. 

Важнейшие хлориды и их нахождение в 

природе. Понятие о кислородсодержащих 

кислотах хлора и их солях. 

VVIА-группы. Особенности строения 

атомов, характерные степени окисления. 

Строение и физические свойства простых 

веществ – кислорода и серы. Аллотропные 

модификации кислорода и серы. 

Химические свойства серы 

(взаимодействие с неметаллами, 

металлами, концентрированными азотной 

и серной кислотами). Сероводород, 

строение, физические и химические 

свойства (кислотные и восстановительные 

свойства). Оксиды серы как представители 

кислотных оксидов. Сернистая кислота и 

ее соли. Серная кислота, физические и 

химические свойства (общие как 

представителя класса кислот и 

специфические). Соли серной кислоты. 

Химические реакции, лежащие в основе 

промышленного способа получения 

серной кислоты. Представления о 

химическом производстве и связанных с 

ним профессиях. Применение серной 

кислоты и сульфатов. Качественные 

реакции на сульфит-, сульфид- и сульфат-

анионы. Нахождение серы и ее соединений 

в природе. Химическое загрязнение 

окружающей среды соединениями серы 

(кислотные дожди, загрязнение воздуха), 

способы его предотвращения. 

Общая характеристика элементов VA-

группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. 

Азот, распространение в природе, 

физические и химические свойства 

(взаимодействие с металлами, водородом, 

кислородом). Круговорот азота в природе. 

Аммиак, его физические и химические 

свойства (окисление, основные свойства 
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водного раствора), применение и 

получение в лаборатории и 

промышленности. Ион аммония, донорно-

акцепторный механизм его образования. 

Соли аммония, их физические и 

химические свойства (разложение и 

взаимодействие со щелочами), 

применение. Качественная реакция на 

ионы аммония. Оксиды азота (I, II, III, IV, 

V). Азотистая кислота. Азотная кислота, ее 

получение, физические и химические 

свойства (общие как представителя класса 

кислот и специфические), применение. 

Химические реакции, лежащие в основе 

получения азотной кислоты в 

промышленности. Нитраты и нитриты. 

Качественные реакции на нитрат- и 

нитрит-анионы. Химическое загрязнение 

окружающей среды соединениями азота 

(кислотные дожди, загрязнение воздуха, 

почвы и водоемов). 

Фосфор, аллотропные модификации 

фосфора (белый и красный фосфор), 

физические и химические свойства 

(взаимодействие с металлами, 

кислородом, галогенами, 

концентрированными азотной и серной 

кислотами). Оксиды фосфора (III, V), 

фосфорная кислота, физические и 

химические свойства, получение. 

Качественная реакция на фосфат-ионы. 

Представления о галогенидах фосфора 

(III, V). 

Понятие о минеральных удобрениях. 

Азотные, фосфорные, комплексные 

удобрения. Химическое загрязнение 

окружающей среды соединениями азота и 

фосфора. 

Общая характеристика элементов IVA-

группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. 

Углерод, аллотропные модификации 

(графит, алмаз, фуллерен, графен, 

нанотрубки), физические и химические 

свойства простых веществ 
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(взаимодействие с металлами, 

неметаллами, концентрированными 

азотной и серной кислотами). Понятие об 

адсорбции. Круговорот углерода в 

природе. Оксиды углерода, их физические 

и химические свойства, действие на живые 

организмы, получение и применение. 

Экологические проблемы атмосферы, 

связанные с оксидом углерода (IV). 

Угольная кислота и ее соли, их физические 

и химические свойства, получение и 

применение. Карбонаты, гидрокарбонаты, 

их свойства. Качественная реакция на 

карбонат-ионы. Использование 

карбонатов в быту, медицине, 

промышленности и сельском хозяйстве. 

Первоначальные понятия об 

органических веществах как о 

соединениях углерода: углеводороды 

(метан, этан, этилен, ацетилен), этанол, 

глицерин, уксусная кислота. Природные 

источники углеводородов (уголь, 

природный газ, нефть), продукты их 

переработки, их роль в быту и 

промышленности. Понятие о 

биологически важных органических 

веществах – жирах, белках, углеводах – и 

их роли в жизни человека. Единство 

органических и неорганических 

соединений. 

Кремний, его физические и химические 

свойства (взаимодействие с металлами, 

кислородом, углеродом, галогенами), 

получение и применение. Роль кремния в 

природе и технике. Оксид кремния (IV), 

кремниевая кислота, силикаты: 

физические и химические свойства, 

получение и применение в быту и 

промышленности. Важнейшие 

строительные материалы: керамика, 

стекло, цемент, бетон, железобетон. 

Проблемы безопасного использования 

строительных материалов в повседневной 

жизни. 

Бор. Особенности строения атома. 
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Общие представления о физических и 

химических свойствах. Борная кислота. 

Экспериментальное изучение веществ и 

явлений:  

ознакомление с образцами природных 

хлоридов (галогенидов);  

проведение опытов, отражающих 

физические и химические свойства 

галогенов и их соединений;  

изучение свойств соляной кислоты;  

проведение качественных реакций на 

хлорид-, бромид- и иодид-ионы и 

наблюдение признаков их протекания;  

ознакомление с образцами серы и ее 

природных соединений;  

наблюдение процесса обугливания 

сахара под действием концентрированной 

серной кислоты;  

изучение химических свойств 

разбавленной серной кислоты;  

проведение качественных реакций на 

сульфид-, сульфит- и сульфат-ионы 

и наблюдение признаков их протекания;  

ознакомление с физическими 

свойствами азота, фосфора и их 

соединений, образцами азотных и 

фосфорных удобрений;  

получение, собирание, распознавание и 

изучение свойств аммиака, изучение 

свойств солей аммония;  

проведение качественных реакций на 

ион аммония, нитрит-, нитрат- и фосфат-

ионы и изучение признаков их протекания;  

изучение взаимодействия 

концентрированной азотной кислоты с 

медью, свойств фосфорной кислоты и ее 

солей;  

ознакомление с моделями 

кристаллических решеток алмаза, графита 

и фуллерена, с процессом адсорбции 

растворенных веществ активированным 

углем и устройством противогаза;  

получение, собирание, распознавание и 

изучение свойств углекислого газа; 

проведение качественных реакций на 
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карбонат- и силикат-ионы и изучение 

признаков их протекания;  

изучение взаимных превращений 

карбонатов и гидрокарбонатов;  

ознакомление с образцами природных 

карбонатов и силикатов, с продукцией 

силикатной промышленности;  

решение экспериментальных задач по 

теме «Важнейшие неметаллы и их 

соединения». 

156.4.3. Металлы и их соединения. 

Общие свойства металлов. Общая 

характеристика химических элементов – 

металлов на основании их положения в 

Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева и строения 

атомов. Металлы А- и Б-групп. Строение 

простых веществ – металлов. 

Металлическая связь и металлическая 

кристаллическая решетка (примитивная 

кубическая, объёмно-центрированная 

кубическая, гранецентрированная 

кубическая, гексагональная 

плотноупакованная). Зависимость 

физических свойств металлов от строения 

кристаллов. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Общие химические 

свойства металлов. Общие способы 

получения металлов, металлургия. 

Электролиз расплавов и растворов солей 

как один из способов получения металлов. 

Понятие о коррозии металлов, основные 

способы защиты их от коррозии. Сплавы 

(сталь, чугун, дюралюминий, бронза). 

Применение металлов и сплавов в быту и 

промышленности. 

156.4.3.1. Металлы А-групп. 

Щелочные металлы: положение в 

Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева, строение их 

атомов, нахождение в природе. 

Физические и химические свойства (на 

примере натрия и калия), получение. 

Оксиды и гидроксиды натрия и калия. 

Применение щелочных металлов и их 
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соединений. Биологическая роль натрия и 

калия. 

Щелочноземельные металлы магний и 

кальций: положение в Периодической 

системе химических элементов 

Д.И. Менделеева, строение их атомов, 

нахождение в природе. Физические и 

химические свойства магния и кальция. 

Важнейшие соединения кальция и магния 

(оксид, гидроксид, соли), свойства, 

применение. Жесткость воды и способы ее 

устранения. Круговорот кальция в 

природе. 

Алюминий: положение в 

Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева, строение 

атома, нахождение в природе. Физические 

и химические свойства алюминия. 

Амфотерные свойства оксида и 

гидроксида алюминия. Применение 

алюминия и его сплавов. 

156.4.3.2. Металлы Б-групп.  

Общая характеристика металлов Б-

групп (побочных подгрупп): положение в 

Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева, особенности 

строения атомов. Явление «провала» 

электрона на примере строения атомов 

хрома, меди, серебра. Валентные 

состояния атомов d-элементов, степени 

окисления атомов в соединениях. 

Зависимость кислотно-основных свойств 

оксидов и гидроксидов металлов от 

значения степени окисления элемента в 

соединении (на примере соединений 

хрома). Первоначальные представления о 

комплексных соединениях. 

Медь и серебро: строение атомов, 

степени окисления. Общие краткие 

представления о физических и химических 

свойствах простых веществ 

(взаимодействие с кислотами-

окислителями), об их оксидах, 

гидроксидах и солях, их применении. 

Представления об аммиачных комплексах 
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серебра и меди. Качественные реакции на 

катионы меди (2+) и серебра. 

Цинк: строение атома, степень 

окисления. Характеристика физических и 

химических свойств, применение, 

амфотерные свойства оксида и 

гидроксида. Качественные реакции на 

катионы цинка. 

Железо: строение атома, степени 

окисления. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства 

железа, применение. Биологическая роль 

железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа 

(II) и железа (III), их состав, свойства и 

получение. Качественные реакции на 

катионы железа (2+) и железа (3+). Чугун 

и сталь – сплавы железа. Производство 

чугуна и стали. Экологические проблемы, 

связанные с металлургическими 

производствами. 

Экспериментальное изучение веществ и 

явлений:  

ознакомление с образцами металлов и 

сплавов, их физическими свойствами;  

моделирование металлической 

кристаллической решетки;  

изучение взаимодействия металлов с 

водой, с растворами солей и кислот, 

исследование процессов электролиза 

растворов хлорида меди (II) и иодида 

калия, коррозии металлов;  

изучение особенностей взаимодействия 

оксидов кальция и натрия с водой, их 

гидроксидов – с оксидом углерода (IV) и 

кислотами;  

изучение свойств карбонатов и 

гидрокарбонатов кальция, жесткой воды;  

изучение процессов получения 

гидроксидов железа, их химических 

свойств;  

изучение признаков протекания 

качественных реакций на ионы (магния, 

кальция, алюминия, цинка, железа (2+) и 

железа (3+), меди (2+);  

наблюдение и описание окрашивания 
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пламени ионами натрия, калия и кальция;  

исследование амфотерных свойств 

гидроксида алюминия, гидроксида хрома 

(III) и гидроксида цинка;  

решение экспериментальных задач по 

теме «Важнейшие металлы и их 

соединения». 

156.4.4. Химия и окружающая среда. 

Вещества и материалы в повседневной 

жизни человека. Важнейшие вещества и 

материалы, области их применения. 

Безопасное использование веществ и 

химических реакций в быту. Первая 

помощь при химических ожогах и 

отравлениях. 

Новые материалы и технологии. 

Принципы «зеленой химии». 

Основы экологической грамотности. 

Химия и здоровье. Значение изучаемых 

химических элементов и их соединений 

для функционирования организма 

человека. Понятие о здоровом образе 

жизни. 

Химическое загрязнение окружающей 

среды. Экологические проблемы, 

связанные с соединениями углерода, азота, 

серы, тяжелых металлов. Понятие о ПДК. 

Роль химии в решении экологических 

проблем. 

Экспериментальное изучение веществ и 

явлений: ознакомление с образцами 

материалов (стекло, сплавы металлов, 

полимерные материалы), определение 

кислотности природных вод, 

моделирование процесса образования 

кислотного дождя, изучение его 

воздействия на материалы. 

156.4.5. Повторение и обобщение 

знаний основных разделов курсов 8–9 

классов. 

Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов в свете 

представлений о строения атома. 

Закономерности в изменении свойств 

химических элементов и их соединений в 
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периодах и группах. 

Строение вещества в твердом, жидком и 

газообразном состоянии. Виды 

химической связи. Зависимость свойств 

вещества от типа кристаллической 

решетки и вида химической связи. 

Классификация химических реакций по 

различным признакам. Прогнозирование 

возможности протекания химических 

превращений в различных условиях на 

основе представлений химической 

кинетики и термодинамики. 

Химические реакции в растворах. 

Гидролиз солей. Реакции окисления-

восстановления. Электролиз. 

Свойства кислот, оснований и солей в 

свете представлений об 

электролитической диссоциации и 

окислительно-восстановительных 

реакциях. 

 

2.1.23. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (предметная 

область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – 

программа по биологии, биология) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

биологии и дополнена общим тематическим планированием в целях 

приведения структуры рабочей программы в соответствие с требованием 

ФГОС ООО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей 

программы по биологии базового уровня. 

Пояснительная записка 

Программа по биологии на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по биологии направлена на формирование естественно-

научной грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на 

деятельностной основе. В программе по биологии учитываются возможности 

учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым 

личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация 
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межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на уровне 

основного общего образования.  

Программа по биологии включает распределение содержания учебного 

материала по классам, а также рекомендуемую последовательность изучения 

тем, основанную на логике развития предметного содержания с учётом 

возрастных особенностей обучающихся. 

 Программа по биологии разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

В программе по биологии определяются основные цели изучения 

биологии на уровне основного общего образования, планируемые результаты 

освоения программы по биологии: личностные, метапредметные, предметные. 

Предметные планируемые результаты даны для каждого года изучения 

биологии. 

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах её познания, позволяет сформировать систему научных знаний о 

живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных 

ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися 

научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает 

основы экологической культуры, здорового образа жизни. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования 

являются: 

формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня организации; 

формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

формирование умений применять методы биологической науки для 

изучения биологических систем, в том числе организма человека; 

формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений живой 

природы и жизнедеятельности собственного организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей, значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы, последствия деятельности человека в природе; 

формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраны окружающей среды. 

Достижение целей программы по биологии обеспечивается 

решением следующих задач: 
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приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях 

строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке 

как биосоциальном существе, о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного 

организма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое 

оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и 

практических работ является рекомендательным, учитель делает выбор 

проведения лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, 

предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по биологии. 

 

Содержание обучения в 5 классе 

Биология – наука о живой природе. 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, 

дыхание, выделение, рост и другие признаки). Объекты живой и неживой 

природы, их сравнение. Живая и неживая природа – единое целое. 

Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии 

(ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и другие 

разделы). Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, 

агроном, животновод и другие (4–5 профессий). Связь биологии с другими 

науками (математика, география и другие науки). Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с 

биологическими приборами и инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических 

знаний. Поиск информации с использованием различных источников (научно-

популярная литература, справочники, Интернет). 

Методы изучения живой природы. 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, 

описание, измерение, классификация. Правила работы с увеличительными 

приборами. 
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Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). 

Метод измерения (инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент как 

ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, 

пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила 

работы с ними. 

Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза 

(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые 

микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Овладение методами изучения живой природы – наблюдением и 

экспериментом. 

Организмы – тела живой природы. 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её 

открытие. Клеточное строение организмов. Цитология – наука о клетке. 

Клетка – наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. 

Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа.. Строение клетки 

под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, 

системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность. Организм – 

единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: 

царства, типы (отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. 

Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в природе 

и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на 

примере самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

Ознакомление с принципами систематики организмов.  

Наблюдение за потреблением воды растением. 

Организмы и среда обитания. 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. 
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Особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к среде 

обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

Природные сообщества. 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных 

сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети 

питания. Производители, потребители и разрушители органических веществ в 

природных сообществах. Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и 

другие природные сообщества). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных 

сообществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль 

искусственных сообществ в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. 

Ландшафты: природные и культурные. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере 

аквариума и других искусственных сообществ). 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и 

других природных сообществ.). 

Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

Живая природа и человек. 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, 

производства и ростом численности населения. Влияние человека на живую 

природу в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение 

воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути 

сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная 

книга Российской Федерации. Осознание жизни как великой ценности. 

Практические работы. 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или 

на пришкольной территории. 
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Содержание обучения в 6 классе 

Растительный организм. 

Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с 

другими науками и техникой. Общие признаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. 

Высшие и низшие растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, 

митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные ткани. Функции 

растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного 

организма, их роль и связь между собой. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

Изучение строения растительных тканей (использование 

микропрепаратов). 

Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на 

живых или гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, 

лютик едкий и другие растения. 

Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Строение семян. Образование плодов и семян. Типы плодов. 

Распространение плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условия 

прорастания семян. Подготовка семян к посеву.  

Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень – 

орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. 

Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. Корневой 

чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями 

воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, 

осмос). Видоизменение корней.  

Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и внутреннее 

строение листа. Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица. Их 

строение, биологическое и хозяйственное значение. Побег и почки. 

Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. Простые 

и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего 

строения листа в связи с его функциями (кожица и устьица, основная ткань 

листа, проводящие пучки). Лист – орган воздушного питания. 
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Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Цветки и соцветия. 

Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и 

самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих 

растений. Образование плодов и семян. Типы плодов. Распространение плодов 

и семян в природе. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на 

примере гербарных экземпляров или живых растений. 

Изучение микропрепарата клеток корня. 

Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на 

комнатных растениях). 

Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере 

сирени, тополя и других растений). 

Изучение микроскопического строения листа (на готовых 

микропрепаратах). 

Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом 

микропрепарате). 

Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

Изучение строения цветков. 

Ознакомление с различными типами соцветий.  

Изучение строения семян двудольных растений. 

Изучение строения семян однодольных растений. 

Жизнедеятельность растительного организма. 

Обмен веществ у растений 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества 

(белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества) 

растения. Минеральное питание растений. Удобрения.  

Питание растения 

Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых 

растению (корневое давление, осмос). Почва, её плодородие. Значение 

обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживания 

проростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 

Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение фотосинтеза в 

природе и в жизни человека. 

Дыхание растения 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. 

Условия, препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания 

(устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная 

запылённость воздуха, как препятствие для дыхания листьев. Стебель как 
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орган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания 

растений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом. 

Транспорт веществ в растении. 

Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину. 

Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, проводящие 

пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля древесного 

растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в 

толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и минеральных веществ 

в растении (сосуды древесины) – восходящий ток. Испарение воды через 

стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в растении. 

Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт органических 

веществ в растении (ситовидные трубки луба) – нисходящий ток. 

Перераспределение и запасание веществ в растении. Выделение у растений. 

Листопад. 

Рост и развитие растения 

Прорастание семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к 

посеву. Развитие проростков. 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. 

Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. 

Образование годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов 

на рост растения. Ростовые движения растений. Развитие побега из почки. 

Размножение растений и его значение. Семенное (генеративное) 

размножение растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное 

опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное 

оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное 

размножение культурных растений. Клоны. Сохранение признаков 

материнского растения. Хозяйственное значение вегетативного размножения. 

Лабораторные и практические работы. 

Наблюдение за ростом корня.  

Наблюдение за ростом побега. 

Определение возраста дерева по спилу. 

Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 

Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными 

растениями. 

Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

Овладение приёмами вегетативного размножения растений 

(черенкование побегов, черенкование листьев и другие) на примере 
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комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и другие 

растения). 

Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт. 

Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных 

условиях (на примере фасоли или посевного гороха). 

Определение условий прорастания семян. 

 

Содержание обучения в 7 классе 

Систематические группы растений. 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. 

Система растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные 

растения. Основные таксоны (категории) систематики растений (царство, 

отдел, класс, порядок, семейство, род, вид). История развития систематики, 

описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. 

Одноклеточные и многоклеточные зелёные водоросли. Строение и 

жизнедеятельность зелёных водорослей. Размножение зелёных водорослей 

(бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение и 

жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика 

мхов. Строение и жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. 

Приспособленность мхов к жизни на сильно увлажнённых почвах. 

Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин лён. 

Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и 

продуктов его переработки в хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные 

(Папоротники). Общая характеристика. Усложнение строения 

папоротникообразных растений по сравнению с мхами. Особенности строения 

и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. Размножение 

папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних 

папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение 

папоротникообразных в природе и жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. 

Хвойные растения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. 

Размножение хвойных, цикл развития на примере сосны. Значение хвойных 

растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. 

Особенности строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее 

высокоорганизованной группы растений, их господство на Земле. 
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Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс 

Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (изучаются три 

семейства растений по выбору учителя с учётом местных условий, при этом 

возможно изучать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются 

наиболее распространёнными в данном регионе).Характерные признаки 

семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, 

или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или 

Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые). 

Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. Культурные 

представители семейств, их использование человеком. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере 

хламидомонады и хлореллы). 

Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере 

спирогиры и улотрикса). 

Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 

Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных 

растений (на примере ели, сосны или лиственницы). 

Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.  

Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные 

(Капустные), Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, 

Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и 

натуральных образцах. 

Определение видов растений (на примере трёх семейств) с 

использованием определителей растений или определительных карточек. 

157.5.2. Развитие растительного мира на Земле. 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в 

земной коре растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» 

растительного царства. Жизнь растений в воде. Первые наземные растения. 

Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений основных 

систематических групп. Вымершие растения. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический 

или краеведческий музей). 

Растения в природных сообществах. 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия 

неживой природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и 
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условия живой природы: прямое и косвенное воздействие организмов на 

растения. Приспособленность растений к среде обитания. Взаимосвязи 

растений между собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, 

преобладающие в них растения. Распределение видов в растительных 

сообществах. Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. Смена 

растительных сообществ. Растительность (растительный покров) природных 

зон Земли. Флора. 

Растения и человек. 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений. Земледелие. Культурные растения 

сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения 

города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, 

ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, 

комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Охрана растительного мира. Восстановление численности редких видов 

растений: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга 

России. Меры сохранения растительного мира. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Изучение сельскохозяйственных растений региона.  

Изучение сорных растений региона. 

Грибы. Лишайники. Бактерии. 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, 

рост, размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики 

заболеваний, связанных с грибами. Значение шляпочных грибов в природных 

сообществах и жизни человека. Промышленное выращивание шляпочных 

грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых 

грибов в природе и жизни человека (пищевая и фармацевтическая 

промышленность и другие). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов 

(головня, спорынья, фитофтора, трутовик и другие). Борьба с заболеваниями, 

вызываемыми паразитическими грибами. 

Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, 

рост и размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни 

человека. 

Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. 

Бактериальная клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. 

Разнообразие бактерий. Значение бактерий в природных сообществах. 
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Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, 

промышленности). 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных 

(пеницилл) плесневых грибов. 

Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение 

шляпочных грибов на муляжах). 

Изучение строения лишайников. 

Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах). 

 

Содержание обучения в 8 классе 

Животный организм. 

Зоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с 

другими науками и техникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. 

Многообразие животного мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. 

Форма тела животного, симметрия, размеры тела и другое. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение 

животной клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с 

ядрышком, цитоплазма (митохондрии, пищеварительные и сократительные 

вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, происходящие в клетке. 

Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы органов 

животных. Организм – единое целое. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и 

тканей животных. 

Строение и жизнедеятельность организма животного. 

Опора и движение животных. Особенности гидростатического, 

наружного и внутреннего скелета у животных. Передвижение у 

одноклеточных (амёбовидное, жгутиковое). Мышечные движения у 

многоклеточных: полёт насекомых, птиц, плавание рыб, движение по суше 

позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и другое). Рычажные 

конечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и 

пищеварение у простейших. Внутриполостное и внутриклеточное 

пищеварение, замкнутая и сквозная пищеварительная система у 

беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные 
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железы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы у представителей 

отрядов млекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю 

поверхность клетки. Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. 

Кожное, трахейное, лёгочное дыхание у обитателей суши. Особенности 

кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме 

животных. Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. 

Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и брюшной сосуды, капилляры, 

«ложные сердца» у дождевого червя. Особенности строения незамкнутой 

кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и 

особенности строения сердец у позвоночных, усложнение системы 

кровообращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена 

веществ. Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и 

канальцы у плоских червей, выделительные трубочки и воронки у кольчатых 

червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки (туловищные и тазовые), 

мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. Особенности 

выделения у птиц, связанные с полётом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение 

строения кожи у позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в 

теплоотдаче. Производные кожи. Средства пассивной и активной защиты у 

животных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. 

Раздражимость у одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, 

трофотаксис, хемотаксис и другие таксисы). Нервная регуляция. Нервная 

система, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая 

(диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая): 

головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга от рыб до 

млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд и извилин. 

Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. 

Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и 

сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у 

позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у 

беспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой линии у рыб. 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт 

и научение). Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), 

инсайт (постижение). Поведение: пищевое, оборонительное, территориальное, 

брачное, исследовательское. Стимулы поведения. 
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Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление 

клетки одноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. Половое 

размножение. Преимущество полового размножения. Половые железы. 

Яичники и семенники. Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. 

Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное 

развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). 

Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое, 

непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный и неполный. 

Лабораторные и практические работы. 

Ознакомление с органами опоры и движения у животных.  

Изучение способов поглощения пищи у животных. 

Изучение способов дыхания у животных. 

Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных. 

Изучение покровов тела у животных. 

Изучение органов чувств у животных. 

Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб.  

Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 

Систематические группы животных. 

Основные категории систематики животных. Вид как основная 

систематическая категория животных. Классификация животных. Система 

животного мира. Систематические категории животных (царство, тип, класс, 

отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. 

Отражение современных знаний о происхождении и родстве животных в 

классификации животных. 

Одноклеточные животные – простейшие. Строение и жизнедеятельность 

простейших. Местообитание и образ жизни. Образование цисты при 

неблагоприятных условиях среды. Многообразие простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека (образование осадочных пород, 

возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека и 

меры профилактики, вызываемые одноклеточными животными (малярийный 

плазмодий). 

Лабораторные и практические работы 

Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её 

передвижением. Изучение хемотаксиса. 

Многообразие простейших (на готовых препаратах). 

Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки 

и другое.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. 

Местообитание. Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и 
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энтодерма. Внутриполостное и клеточное переваривание пищи. Регенерация. 

Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). Половое размножение. 

Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие 

кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни 

человека. Коралловые полипы и их роль в рифообразовании. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения 

(школьный аквариум). 

Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный 

аквариум). 

Изготовление модели пресноводной гидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности 

строения и жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. 

Многообразие червей. Паразитические плоские и круглые черви. Циклы 

развития печёночного сосальщика, бычьего цепня, человеческой аскариды. 

Черви, их приспособления к паразитизму, вред, наносимый человеку, 

сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по предупреждению 

заражения паразитическими червями. Роль червей как почвообразователей. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за 

реакцией дождевого червя на раздражители. 

Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом 

влажном препарате и микропрепарате). 

Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на 

готовых влажных и микропрепаратах). 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и 

внутреннее строение членистоногих. Многообразие членистоногих. 

Представители классов. 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с 

жизнью на суше. Клещи – вредители культурных растений и меры борьбы с 

ними. Паразитические клещи – возбудители и переносчики опасных болезней. 

Меры защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение 

насекомых и типы развития. Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые, 

Полужесткокрылые, Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые, 

Двукрылые и другие. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты 

человека и домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, 
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леса. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Поведение 

насекомых, инстинкты. Меры по сокращению численности насекомых-

вредителей. Значение насекомых в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука 

или других крупных насекомых-вредителей). 

Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере 

коллекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение 

и процессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, 

головоногих моллюсков. Черты приспособленности моллюсков к среде 

обитания. Размножение моллюсков. Многообразие моллюсков. Значение 

моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских 

моллюсков (раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и другие). 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. 

Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). 

Подтип Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. 

Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от 

костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. 

Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб в 

природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы 

(на примере живой рыбы в банке с водой). 

Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового 

влажного препарата). 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. 

Особенности внешнего и внутреннего строения, процессов 

жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на сушу. 

Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. Размножение и 

развитие земноводных. Многообразие земноводных и их охрана. Значение 

земноводных в природе и жизни человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание 

пресмыкающихся. Особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. Приспособленность 
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пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие 

пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. 

Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. 

Приспособления птиц к полёту. Поведение. Размножение и развитие птиц. 

Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, их 

изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц (по выбору 

учителя на примере трёх экологических групп с учётом распространения птиц 

в регионе). Приспособленность птиц к различным условиям среды. Значение 

птиц в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере 

чучела птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 

Исследование особенностей скелета птицы. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. 

Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего 

строения. Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной системы. 

Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие 

звери). Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих (по 

выбору учителя изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов 

из каждого отряда). Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. 

Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. 

Приматы. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие 

– переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с 

грызунами. Многообразие млекопитающих родного края. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 

Развитие животного мира на Земле. 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение 

животных в процессе эволюции. Доказательства эволюционного развития 

животного мира. Палеонтология. Ископаемые остатки животных, их изучение. 

Методы изучения ископаемых остатков. Реставрация древних животных. 

«Живые ископаемые» животного мира. 
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Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение 

многоклеточных животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. 

Основные этапы эволюции позвоночных животных. Вымершие животные. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование ископаемых остатков вымерших животных. 

157.6.5. Животные в природных сообществах. 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на 

животных. Приспособленность животных к условиям среды обитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ 

жизни. Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. 

Пищевые связи в природном сообществе. Пищевые уровни, экологическая 

пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности 

распределения животных на планете. Фауна. 

Животные и человек. 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. 

Промысловые животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных 

на основе научного подхода. Загрязнение окружающей среды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, 

дикие предки домашних животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. Животные сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с 

животными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. 

Синантропные виды животных. Условия их обитания. Беспозвоночные и 

позвоночные животные города. Адаптация животных к новым условиям. 

Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях города. 

Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление численности 

редких видов животных: особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Красная книга России. Меры сохранения животного мира. 

 

Содержание обучения в 9 классе 

Человек – биосоциальный вид. 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, 

гигиена, санитария, экология человека). Методы изучения организма 

человека. Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения 

здоровья. Особенности человека как биосоциального существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть 

природы. Систематическое положение современного человека. Сходство 

человека с млекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства 
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животного происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его 

этапы. Биологические и социальные факторы становления человека. 

Человеческие расы. 

Структура организма человека. 

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. 

Гены. Хромосомы. Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и 

половые клетки. Стволовые клетки. Типы тканей организма человека: 

эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Свойства тканей, их 

функции. Органы и системы органов. Организм как единое целое. Взаимосвязь 

органов и систем как основа гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения тканей (на готовых 

микропрепаратах). 

Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 

Нейрогуморальная регуляция. 

Нервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы, 

нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. 

Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной 

мозг, его строение и функции. Большие полушария. Рефлексы головного 

мозга. Безусловные (врождённые) и условные (приобретённые) рефлексы. 

Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система. 

Нервная система как единое целое. Нарушения в работе нервной системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы 

внутренней секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма, роста и развития. 

Нарушение в работе эндокринных желёз. Особенности рефлекторной и 

гуморальной регуляции функций организма. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости. 

Опора и движение. 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его 

отделов и функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост 

костей в длину и толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет 

туловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 
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Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: 

статическая и динамическая, мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление 

мышц. Гиподинамия. Роль двигательной активности в сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в 

строении костей. Нарушение осанки. Предупреждение искривления 

позвоночника и развития плоскостопия. Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование свойств кости. 

Изучение строения костей (на муляжах). 

Изучение строения позвонков (на муляжах).  

Определение гибкости позвоночника. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление 

мышц. 

Выявление нарушения осанки. 

Определение признаков плоскостопия. 

Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц. 

Внутренняя среда организма. 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный 

костный мозг, его роль в организме. Плазма крови. Постоянство внутренней 

среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет 

(приобретённые иммунодефициты): радиационное облучение, химическое 

отравление, голодание, воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. 

Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова по изучению иммунитета. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки 

(сравнение) на готовых микропрепаратах. 

Кровообращение. 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. 

Сердечный цикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения. 

Движение крови по сосудам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. 

Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь 

при кровотечениях. 



 

 

864 

 

Лабораторные и практические работы. 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после 

дозированных физических нагрузок у человека. 

Первая помощь при кровотечениях. 

Дыхание. 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения 

и функций органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость 

лёгких. Механизмы дыхания. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение 

воздушно-капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления 

наркотических и психотропных веществ. Реанимация. Охрана воздушной 

среды. Оказание первой помощи при поражении органов дыхания. 

Лабораторные и практические работы. 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.  

Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту 

дыхания. 

Питание и пищеварение. 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. 

Пищеварение. Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их 

роль в пищеварении. Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасывание 

питательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и 

поджелудочная железа, их роль в пищеварении. 

Микробиом человека – совокупность микроорганизмов, населяющих 

организм человека. Регуляция пищеварения. Методы изучения органов 

пищеварения. Работы И.П. Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на 

пищеварение. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование действия ферментов слюны на крахмал. 

Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

Обмен веществ и превращение энергии. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. 

Обмен белков, углеводов и жиров в организме. Регуляция обмена веществ и 

превращения энергии. 
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Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. 

Синтез витаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение 

витаминов в пище. 

Нормы и режим питания. Рациональное питание – фактор укрепления 

здоровья. Нарушение обмена веществ. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование состава продуктов питания. 

Составление меню в зависимости от калорийности пищи. 

Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

Кожа. 

Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и 

терморегуляция. Влияние на кожу факторов окружающей среды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, 

гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждения. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах, ожогах и обморожениях. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти. 

Определение жирности различных участков кожи лица. 

Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа 

кожи. 

Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви. 

Выделение. 

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной 

системы, их строение и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. 

Образование мочи. Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. 

Заболевания органов мочевыделительной системы, их предупреждение. 

Лабораторные и практические работы. 

Определение местоположения почек (на муляже).  

Описание мер профилактики болезней почек. 

Размножение и развитие. 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые 

клетки. Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на 

эмбриональное развитие факторов окружающей среды. Роды. Лактация. Рост 

и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Набор хромосом, 

половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний для планирования 

семьи. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. 

Лабораторные и практические работы. 
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Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных 

заболеваний: СПИД и гепатит. 

Органы чувств и сенсорные системы. 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и 

зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. 

Зрительное восприятие. Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы 

слухового анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. 

Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем организма. 

Лабораторные и практические работы 

Определение остроты зрения у человека. 

Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате). 

Изучение строения органа слуха (на муляже). 

Поведение и психика. 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. 

Социальная обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория 

поведения. Высшая нервная деятельность человека, работы И.М. Сеченова, 

И.П. Павлова. Механизм образования условных рефлексов. Торможение. 

Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные и 

ненаследственные программы поведения у человека. Приспособительный 

характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность 

мозга. Речь и мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одарённость. 

Типы высшей нервной деятельности и темперамента. Особенности психики 

человека. Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. 

Сон и его значение. Гигиена сна. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение кратковременной памяти. 

Определение объёма механической и логической памяти. 

Оценка сформированности навыков логического мышления. 

Человек и окружающая среда. 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на 

организм человека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей 

среды. Микроклимат жилых помещений. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
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Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие 

здоровье: гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

несбалансированное питание, стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Всемирная 

организация здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на 

природу. Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей 

среде. Современные глобальные экологические проблемы. Значение охраны 

окружающей среды для сохранения человечества. 

 

Планируемые результаты освоения программы по биологии на 

уровне основного общего образования 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования должно обеспечить достижение следующих обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты освоения программы по биологии основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) патриотического воспитания: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за 

вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 

науки; 

2) гражданского воспитания: 

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных 

норм и норм экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 

медицине и биологии; 

4) эстетического воспитания: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 

личности; 

5) ценности научного познания: 
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ориентация на современную систему научных представлений об 

основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыков исследовательской деятельности; 

6) формирования культуры здоровья: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием; 

7) трудового воспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому 

изучению профессий, связанных с биологией; 

8) экологического воспитания: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в 

области окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях 

на основании анализа биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологических закономерностей. 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии 

основного общего образования, должны отражать: 
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Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических 

объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических 

объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности 

и противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических 

явлений и процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, 

несложный биологический эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе наблюдения и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических 

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

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
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3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе биологической информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение биологической задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной задачи; 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких человек, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используя биологические знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 
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объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, 

которая обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы по биологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 5 классе: 

характеризовать биологию как науку о живой природе, называть 

признаки живого, сравнивать объекты живой и неживой природы; 

перечислять источники биологических знаний, характеризовать значение 

биологических знаний для современного человека, профессии, связанные с 

биологией (4–5 профессий); 

приводить примеры вклада российских (в том числе В.И. Вернадский, 

А.Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, 

Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: 

питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, 

движение, размножение; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, 

биология, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая 

систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, 
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движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, 

размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, 

искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям 

доядерные и ядерные организмы, различные биологические объекты: 

растения, животных, грибы, лишайники, бактерии, природные и 

искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 

искусственном сообществах, представителей флоры и фауны природных зон 

Земли, ландшафты природные и культурные; 

проводить описание организма (растения, животного) по заданному 

плану, выделять существенные признаки строения и процессов 

жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела живой 

природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, лишайников, 

бактерий и вирусов; 

раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, 

почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к 

среде обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 

выделять отличительные признаки природных и искусственных 

сообществ; 

аргументировать основные правила поведения человека в природе и 

объяснять значение природоохранной деятельности человека, анализировать 

глобальные экологические проблемы; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

знаниями по математике, предметов гуманитарного цикла, различными 

видами искусства; 

выполнять практические работы (поиск информации с использованием 

различных источников, описание организма по заданному плану) и 

лабораторные работы (работа с микроскопом, знакомство с различными 

способами измерения и сравнения живых объектов); 

применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, 

измерение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать 

биологические объекты, процессы и явления, выполнять биологический 

рисунок и измерение биологических объектов; 

владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами 

при рассматривании биологических объектов; 
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соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 6 классе: 

характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с 

другими науками и техникой; 

приводить примеры вклада российских (в том числе В.В. Докучаев, 

К.А. Тимирязев, С.Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, 

М. Мальпиги) в развитие наук о растениях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

растительная клетка, растительная ткань, органы растений, система органов 

растения: корень, побег почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, 

семя, растительный организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, 

рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на 

примере покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, 

развитие, связь строения вегетативных и генеративных органов растений с их 

функциями; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по 

заданному плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, 

муляжам, рельефным таблицам; 

характеризовать признаки растений, уровни организации растительного 

организма, части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и 

физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские 

работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение 

воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы 

естественного и искусственного вегетативного размножения, семенное 

размножение (на примере покрытосеменных, или цветковых); 



 

 

875 

 

выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями 

тканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение 

фотосинтеза в природе и в жизни человека, биологическое и хозяйственное 

значение видоизменённых побегов, хозяйственное значение вегетативного 

размножения; 

применять полученные знания для выращивания и размножения 

культурных растений; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

описывать растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

знаниями по математике, географии, технологии, предметов гуманитарного 

цикла, различными видами искусства; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать 

основания для извлечения и обобщения информации из двух источников, 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 7 классе: 

характеризовать принципы классификации растений, основные 

систематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе Н.И. Вавилов, 

И.В. Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в 

развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

экология растений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, 

класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, 

растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые 

растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 
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различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, 

грибы по изображениям, схемам, муляжам, бактерии по изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств 

двудольных и однодольных растений; 

определять систематическое положение растительного организма (на 

примере покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной 

карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике 

растений, микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности 

растений, бактерий, грибов, лишайников; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, 

лишайники, бактерии по заданному плану, проводить выводы на основе 

сравнения; 

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции 

растительного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение 

экологических факторов для растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные 

изменения растительных сообществ, растительность (растительный покров) 

природных зон Земли; 

приводить примеры культурных растений и их значение в жизни 

человека, понимать причины и знать меры охраны растительного мира Земли; 

раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных 

сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной 

жизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со 

знаниями по математике, физике, географии, технологии, литературе, и 

технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

бактериями, грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 
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владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из несколькихисточников (2–3), 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 8 классе: 

характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь 

с другими науками и техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных 

(простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, 

членистоногие, моллюски, хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А.О. Ковалевский, 

К.И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) 

учёных в развитие наук о животных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, 

экология животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, 

отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, орган 

животного, системы органов животного, животный организм, питание, 

дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, 

размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, 

поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного 

организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и 

движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, 

регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие; 

характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 

систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, 

выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых 

систематических групп; 
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различать и описывать животных изучаемых систематических групп, 

отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, 

рельефным таблицам, простейших – по изображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов 

насекомых и млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных 

и проводить выводы на основе сравнения; 

классифицировать животных на основании особенностей строения; 

описывать усложнение организации животных в ходе эволюции 

животного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, 

значение экологических факторов для животных; 

выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи 

питания; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, 

лишайниками и бактериями в природных сообществах; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные 

закономерности распространения животных по планете; 

раскрывать роль животных в природных сообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни 

человека, роль промысловых животных в хозяйственной деятельности 

человека и его повседневной жизни, объяснять значение животных в природе 

и жизни человека; 

иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со 

знаниями по математике, физике, химии, географии, технологии, предметов 

гуманитарного циклов, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, 

описывать животных, их органы и системы органов; ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 
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владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (3–4) источников, 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 9 классе: 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, 

физиологию, медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи 

с другими науками и техникой; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, отличия человека от животных, приспособленность к 

различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы 

людей), родство человеческих рас; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, 

И.П. Павлов, И.И. Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (в 

том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие 

представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, 

экологии человека; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, 

гистология, анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, 

экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, 

кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, 

выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, 

регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих 

признаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов 

человека; процессы жизнедеятельности организма человека, проводить 

выводы на основе сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, 

гормоны), выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения 

энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, 

регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 
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выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, 

органов, систем органов организма человека и их функциями, между 

строением, жизнедеятельностью и средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения 

и функционирования органов и систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, 

наследственные и ненаследственные программы поведения, особенности 

высшей нервной деятельности человека, виды потребностей, памяти, 

мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру функциональных 

систем организма, направленных на достижение полезных 

приспособительных результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, 

неинфекционные) заболевания человека, объяснять значение мер 

профилактики в предупреждении заболеваний человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению человека, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные 

показатели здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные 

значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы 

защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, 

соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, 

рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное 

эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового 

образа жизни, сбалансированного питания, физической активности, 

стрессоустойчивости, для исключения вредных привычек, зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере 

сознания, солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, 

травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и 

отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке 

со знаниями предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, 
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различных видов искусства, технологии, основ безопасности 

жизнедеятельности, физической культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать 

организм человека и процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие 

исследования организма человека и объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (4–5) источников; 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изученного раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

 

 Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 

(базовый уровень) 

Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП ООО и 

внесены под соответствующими пунктами в федеральной образовательной 

программе основного общего образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме 

будет прописано на начало учебного года учителем-предметником в «рабочей 

программе учителя» на основании распределённых часов по учебному плану 

на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочей программы в 

соответствие с ФГОС ООО (пункт 32.1) включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

№ 

п/п 

Тема Количество часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

Э(Ц)ОР  

1. 5 класс 

157.3.1. Биология – наука о живой 

природе. 

Понятие о жизни. Признаки живого 

(клеточное строение, питание, дыхание, 

выделение, рост и другие признаки). 

Объекты живой и неживой природы, их 

сравнение. Живая и неживая природа – 

единое целое. 

Биология – система наук о живой 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем-

предметником в 

зависимости от 

нагрузки по 

учебному плану на 

текущий учебный 

год в рабочей 

Каждый учитель-

предметник в своей 

рабочей программе 

указывает в данном 

разделе возможное 

использование  

учебно-

методических 

материалов 

(мультимедийные 
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природе. Основные разделы биологии 

(ботаника, зоология, экология, цитология, 

анатомия, физиология и другие разделы). 

Профессии, связанные с биологией: врач, 

ветеринар, психолог, агроном, животновод 

и другие (4–5 профессий). Связь биологии 

с другими науками (математика, география 

и другие науки). Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической 

деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и 

работы в кабинете с биологическими 

приборами и инструментами. 

Биологические термины, понятия, 

символы. Источники биологических 

знаний. Поиск информации с 

использованием различных источников 

(научно-популярная литература, 

справочники, Интернет). 

157.3.2. Методы изучения живой 

природы. 

Научные методы изучения живой 

природы: наблюдение, эксперимент, 

описание, измерение, классификация. 

Правила работы с увеличительными 

приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, 

словесный, схематический). Метод 

измерения (инструменты измерения). 

Наблюдение и эксперимент как ведущие 

методы биологии. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение лабораторного оборудования: 

термометры, весы, чашки Петри, 

пробирки, мензурки. Правила работы с 

оборудованием в школьном кабинете. 

Ознакомление с устройством лупы, 

светового микроскопа, правила работы с 

ними. 

Ознакомление с растительными и 

животными клетками: томата и арбуза 

(натуральные препараты), инфузории 

туфельки и гидры (готовые 

микропрепараты) с помощью лупы и 

светового микроскопа. 

программе учителя программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровые программы, 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми для 

обучения и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленными в 

электронном 

(цифровом) виде и 

реализующими 

дидактические 

возможности ИКТ, 

содержание 

которых 

соответствует 

законодательству 

об образовании. 
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Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Овладение методами изучения живой 

природы – наблюдением и экспериментом. 

157.3.3. Организмы – тела живой 

природы. 

Понятие об организме. Доядерные и 

ядерные организмы. Клетка и её открытие. 

Клеточное строение организмов. 

Цитология – наука о клетке. Клетка – 

наименьшая единица строения и 

жизнедеятельности организмов. 

Устройство увеличительных приборов: 

лупы и микроскопа.. Строение клетки под 

световым микроскопом: клеточная 

оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Клетки, ткани, органы, 

системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. 

Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности у растений, животных, 

бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, 

дыхание, выделение, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность. Организм – единое 

целое. 

Разнообразие организмов и их 

классификация (таксоны в биологии: 

царства, типы (отделы), классы, отряды 

(порядки), семейства, роды, виды. 

Бактерии и вирусы как формы жизни. 

Значение бактерий и вирусов в природе и 

в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение клеток кожицы чешуи лука 

под лупой и микроскопом (на примере 

самостоятельно приготовленного 

микропрепарата). 

Ознакомление с принципами 

систематики организмов.  

Наблюдение за потреблением воды 

растением. 

157.3.4. Организмы и среда обитания. 

Понятие о среде обитания. Водная, 
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наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. 

Представители сред обитания. 

Особенности сред обитания организмов. 

Приспособления организмов к среде 

обитания. Сезонные изменения в жизни 

организмов. 

Лабораторные и практические работы. 

Выявление приспособлений организмов 

к среде обитания (на конкретных 

примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Растительный и животный мир родного 

края (краеведение). 

157.3.5. Природные сообщества. 

Понятие о природном сообществе. 

Взаимосвязи организмов в природных 

сообществах. Пищевые связи в 

сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети 

питания. Производители, потребители и 

разрушители органических веществ в 

природных сообществах. Примеры 

природных сообществ (лес, пруд, озеро и 

другие природные сообщества). 

Искусственные сообщества, их 

отличительные признаки от природных 

сообществ. Причины неустойчивости 

искусственных сообществ. Роль 

искусственных сообществ в жизни 

человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. 

Флора и фауна природных зон. 

Ландшафты: природные и культурные. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение искусственных сообществ и 

их обитателей (на примере аквариума и 

других искусственных сообществ). 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Изучение природных сообществ (на 

примере леса, озера, пруда, луга и других 

природных сообществ.). 

Изучение сезонных явлений в жизни 

природных сообществ. 

157.3.6. Живая природа и человек. 

Изменения в природе в связи с 
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развитием сельского хозяйства, 

производства и ростом численности 

населения. Влияние человека на живую 

природу в ходе истории. Глобальные 

экологические проблемы. Загрязнение 

воздушной и водной оболочек Земли, 

потери почв, их предотвращение. Пути 

сохранения биологического разнообразия. 

Охраняемые территории (заповедники, 

заказники, национальные парки, 

памятники природы). Красная книга 

Российской Федерации. Осознание жизни 

как великой ценности. 

Практические работы. 

Проведение акции по уборке мусора в 

ближайшем лесу, парке, сквере или на 

пришкольной территории. 

2. 6 класс 

157.4.1. Растительный организм. 

Ботаника – наука о растениях. Разделы 

ботаники. Связь ботаники с другими 

науками и техникой. Общие признаки 

растений. 

Разнообразие растений. Уровни 

организации растительного организма. 

Высшие и низшие растения. Споровые и 

семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение 

растительной клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, ядро, 

цитоплазма (пластиды, митохондрии, 

вакуоли с клеточным соком). 

Растительные ткани. Функции 

растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. 

Строение органов растительного 

организма, их роль и связь между собой. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения 

листа водного растения элодеи. 

Изучение строения растительных тканей 

(использование микропрепаратов). 

Изучение внешнего строения 

травянистого цветкового растения (на 

живых или гербарных экземплярах 

  



 

 

886 

 

растений): пастушья сумка, редька дикая, 

лютик едкий и другие растения. 

Обнаружение неорганических и 

органических веществ в растении. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Ознакомление в природе с цветковыми 

растениями. 

157.4.2. Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 

Строение семян. Образование плодов и 

семян. Типы плодов. Распространение 

плодов и семян в природе. Состав и 

строение семян. Условия прорастания 

семян. Подготовка семян к посеву.  

Виды корней и типы корневых систем. 

Видоизменения корней. Корень – орган 

почвенного (минерального) питания. 

Корни и корневые системы. Внешнее и 

внутреннее строение корня в связи с его 

функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. 

Корневые волоски. Рост корня. 

Поглощение корнями воды и минеральных 

веществ, необходимых растению 

(корневое давление, осмос). 

Видоизменение корней.  

Побег. Развитие побега из почки. 

Строение стебля. Внешнее и внутреннее 

строение листа. Видоизменения побегов: 

корневище, клубень, луковица. Их 

строение, биологическое и хозяйственное 

значение. Побег и почки. 

Листорасположение и листовая мозаика. 

Строение и функции листа. Простые и 

сложные листья. Видоизменения листьев. 

Особенности внутреннего строения листа 

в связи с его функциями (кожица и 

устьица, основная ткань листа, 

проводящие пучки). Лист – орган 

воздушного питания. 

Строение и разнообразие цветков. 

Соцветия. Плоды. Цветки и соцветия. 

Опыление. Перекрёстное опыление 

(ветром, животными, водой) и 

самоопыление. Двойное оплодотворение. 

Наследование признаков обоих растений. 
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Образование плодов и семян. Типы 

плодов. Распространение плодов и семян в 

природе. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения корневых систем 

(стержневой и мочковатой) на примере 

гербарных экземпляров или живых 

растений. 

Изучение микропрепарата клеток корня. 

Ознакомление с внешним строением 

листьев и листорасположением (на 

комнатных растениях). 

Изучение строения вегетативных и 

генеративных почек (на примере сирени, 

тополя и других растений). 

Изучение микроскопического строения 

листа (на готовых микропрепаратах). 

Рассматривание микроскопического 

строения ветки дерева (на готовом 

микропрепарате). 

Исследование строения корневища, 

клубня, луковицы. 

Изучение строения цветков. 

Ознакомление с различными типами 

соцветий.  

Изучение строения семян двудольных 

растений. 

Изучение строения семян однодольных 

растений. 

157.4.3. Жизнедеятельность 

растительного организма. 

Обмен веществ у растений 

Неорганические (вода, минеральные 

соли) и органические вещества (белки, 

жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, 

витамины и другие вещества) растения. 

Минеральное питание растений. 

Удобрения.  

Питание растения 

Поглощение корнями воды и 

минеральных веществ, необходимых 

растению (корневое давление, осмос). 

Почва, её плодородие. Значение обработки 

почвы (окучивание), внесения удобрений, 

прореживания проростков, полива для 
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жизни культурных растений. 

Гидропоника. 

Фотосинтез. Лист – орган воздушного 

питания. Значение фотосинтеза в природе 

и в жизни человека. 

Дыхание растения 

Дыхание корня. Рыхление почвы для 

улучшения дыхания корней. Условия, 

препятствующие дыханию корней. Лист 

как орган дыхания (устьичный аппарат). 

Поступление в лист атмосферного 

воздуха. Сильная запылённость воздуха, 

как препятствие для дыхания листьев. 

Стебель как орган дыхания (наличие 

устьиц в кожице, чечевичек). Особенности 

дыхания растений. Взаимосвязь дыхания 

растения с фотосинтезом. 

Транспорт веществ в растении. 

Связь клеточного строения стебля с его 

функциями. Рост стебля в длину. 

Клеточное строение стебля травянистого 

растения: кожица, проводящие пучки, 

основная ткань (паренхима). Клеточное 

строение стебля древесного растения: кора 

(пробка, луб), камбий, древесина и 

сердцевина. Рост стебля в толщину. 

Проводящие ткани корня. Транспорт воды 

и минеральных веществ в растении 

(сосуды древесины) – восходящий ток. 

Испарение воды через стебель и листья 

(транспирация). Регуляция испарения 

воды в растении. Влияние внешних 

условий на испарение воды. Транспорт 

органических веществ в растении 

(ситовидные трубки луба) – нисходящий 

ток. Перераспределение и запасание 

веществ в растении. Выделение у 

растений. Листопад. 

Рост и развитие растения 

Прорастание семян. Условия 

прорастания семян. Подготовка семян к 

посеву. Развитие проростков. 

Образовательные ткани. Конус 

нарастания побега, рост кончика корня. 

Верхушечный и вставочный рост. Рост 
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корня и стебля в толщину, камбий. 

Образование годичных колец у древесных 

растений. Влияние фитогормонов на рост 

растения. Ростовые движения растений. 

Развитие побега из почки. 

Размножение растений и его значение. 

Семенное (генеративное) размножение 

растений. Цветки и соцветия. Опыление. 

Перекрёстное опыление (ветром, 

животными, водой) и самоопыление. 

Двойное оплодотворение. Наследование 

признаков обоих растений. 

Вегетативное размножение цветковых 

растений в природе. Вегетативное 

размножение культурных растений. 

Клоны. Сохранение признаков 

материнского растения. Хозяйственное 

значение вегетативного размножения. 

Лабораторные и практические работы. 

Наблюдение за ростом корня.  

Наблюдение за ростом побега. 

Определение возраста дерева по спилу. 

Выявление передвижения воды и 

минеральных веществ по древесине. 

Наблюдение процесса выделения 

кислорода на свету аквариумными 

растениями. 

Изучение роли рыхления для дыхания 

корней. 

Овладение приёмами вегетативного 

размножения растений (черенкование 

побегов, черенкование листьев и другие) 

на примере комнатных растений 

(традесканция, сенполия, бегония, 

сансевьера и другие растения). 

Определение всхожести семян 

культурных растений и посев их в грунт. 

Наблюдение за ростом и развитием 

цветкового растения в комнатных 

условиях (на примере фасоли или 

посевного гороха). 

Определение условий прорастания 

семян. 
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3. 7 класс 

157.5.1. Систематические группы 

растений. 

Классификация растений. Вид как 

основная систематическая категория. 

Система растительного мира. Низшие, 

высшие споровые, высшие семенные 

растения. Основные таксоны (категории) 

систематики растений (царство, отдел, 

класс, порядок, семейство, род, вид). 

История развития систематики, описание 

видов, открытие новых видов. Роль 

систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая 

характеристика водорослей. 

Одноклеточные и многоклеточные 

зелёные водоросли. Строение и 

жизнедеятельность зелёных водорослей. 

Размножение зелёных водорослей 

(бесполое и половое). Бурые и красные 

водоросли, их строение и 

жизнедеятельность. Значение водорослей 

в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. 

Моховидные (Мхи). Общая 

характеристика мхов. Строение и 

жизнедеятельность зелёных и сфагновых 

мхов. Приспособленность мхов к жизни на 

сильно увлажнённых почвах. 

Размножение мхов, цикл развития на 

примере зелёного мха кукушкин лён. Роль 

мхов в заболачивании почв и 

торфообразовании. Использование торфа 

и продуктов его переработки в 

хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные 

(Хвощи), Папоротниковидные 

(Папоротники). Общая характеристика. 

Усложнение строения 

папоротникообразных растений по 

сравнению с мхами. Особенности 

строения и жизнедеятельности плаунов, 

хвощей и папоротников. Размножение 

папоротникообразных. Цикл развития 

папоротника. Роль древних 
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папоротникообразных в образовании 

каменного угля. Значение 

папоротникообразных в природе и жизни 

человека. 

Высшие семенные растения. 

Голосеменные. Общая характеристика. 

Хвойные растения, их разнообразие. 

Строение и жизнедеятельность хвойных. 

Размножение хвойных, цикл развития на 

примере сосны. Значение хвойных 

растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) 

растения. Общая характеристика. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности покрытосеменных как 

наиболее высокоорганизованной группы 

растений, их господство на Земле. 

Классификация покрытосеменных 

растений: класс Двудольные и класс 

Однодольные. Признаки классов. Цикл 

развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных 

(цветковых) растений (изучаются три 

семейства растений по выбору учителя с 

учётом местных условий, при этом 

возможно изучать семейства, не вошедшие 

в перечень, если они являются наиболее 

распространёнными в данном 

регионе).Характерные признаки семейств 

класса Двудольные (Крестоцветные, или 

Капустные, Розоцветные, или Розовые, 

Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, 

Сложноцветные, или Астровые) и класса 

Однодольные (Лилейные, Злаки, или 

Мятликовые). Многообразие растений. 

Дикорастущие представители семейств. 

Культурные представители семейств, их 

использование человеком. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения одноклеточных 

водорослей (на примере хламидомонады и 

хлореллы). 

Изучение строения многоклеточных 

нитчатых водорослей (на примере 

спирогиры и улотрикса). 
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Изучение внешнего строения мхов (на 

местных видах). 

Изучение внешнего строения 

папоротника или хвоща. 

Изучение внешнего строения веток, 

хвои, шишек и семян голосеменных 

растений (на примере ели, сосны или 

лиственницы). 

Изучение внешнего строения 

покрытосеменных растений.  

Изучение признаков представителей 

семейств: Крестоцветные (Капустные), 

Розоцветные (Розовые), Мотыльковые 

(Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные 

(Астровые), Лилейные, Злаки 

(Мятликовые) на гербарных и 

натуральных образцах. 

Определение видов растений (на 

примере трёх семейств) с использованием 

определителей растений или 

определительных карточек. 

157.5.2. Развитие растительного мира на 

Земле. 

Эволюционное развитие растительного 

мира на Земле. Сохранение в земной коре 

растительных остатков, их изучение. 

«Живые ископаемые» растительного 

царства. Жизнь растений в воде. Первые 

наземные растения. Освоение растениями 

суши. Этапы развития наземных растений 

основных систематических групп. 

Вымершие растения. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Развитие растительного мира на Земле 

(экскурсия в палеонтологический или 

краеведческий музей). 

157.5.3. Растения в природных 

сообществах. 

Растения и среда обитания. 

Экологические факторы. Растения и 

условия неживой природы: свет, 

температура, влага, атмосферный воздух. 

Растения и условия живой природы: 

прямое и косвенное воздействие 

организмов на растения. 
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Приспособленность растений к среде 

обитания. Взаимосвязи растений между 

собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой 

состав растительных сообществ, 

преобладающие в них растения. 

Распределение видов в растительных 

сообществах. Сезонные изменения в 

жизни растительного сообщества. Смена 

растительных сообществ. Растительность 

(растительный покров) природных зон 

Земли. Флора. 

157.5.4. Растения и человек. 

Культурные растения и их 

происхождение. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений. 

Земледелие. Культурные растения 

сельскохозяйственных угодий: овощные, 

плодово-ягодные, полевые. Растения 

города, особенность городской флоры. 

Парки, лесопарки, скверы, ботанические 

сады. Декоративное цветоводство. 

Комнатные растения, комнатное 

цветоводство. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. Охрана 

растительного мира. Восстановление 

численности редких видов растений: особо 

охраняемые природные территории 

(ООПТ). Красная книга России. Меры 

сохранения растительного мира. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Изучение сельскохозяйственных 

растений региона.  

Изучение сорных растений региона. 

157.5.5. Грибы. Лишайники. Бактерии. 

Грибы. Общая характеристика. 

Шляпочные грибы, их строение, питание, 

рост, размножение. Съедобные и ядовитые 

грибы. Меры профилактики заболеваний, 

связанных с грибами. Значение 

шляпочных грибов в природных 

сообществах и жизни человека. 

Промышленное выращивание шляпочных 

грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. 
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Значение плесневых и дрожжевых грибов 

в природе и жизни человека (пищевая и 

фармацевтическая промышленность и 

другие). 

Паразитические грибы. Разнообразие и 

значение паразитических грибов (головня, 

спорынья, фитофтора, трутовик и другие). 

Борьба с заболеваниями, вызываемыми 

паразитическими грибами. 

Лишайники – комплексные организмы. 

Строение лишайников. Питание, рост и 

размножение лишайников. Значение 

лишайников в природе и жизни человека. 

Бактерии – доядерные организмы. 

Общая характеристика бактерий. 

Бактериальная клетка. Размножение 

бактерий. Распространение бактерий. 

Разнообразие бактерий. Значение 

бактерий в природных сообществах. 

Болезнетворные бактерии и меры 

профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Бактерии на службе у 

человека (в сельском хозяйстве, 

промышленности). 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения одноклеточных 

(мукор) и многоклеточных (пеницилл) 

плесневых грибов. 

Изучение строения плодовых тел 

шляпочных грибов (или изучение 

шляпочных грибов на муляжах). 

Изучение строения лишайников. 

Изучение строения бактерий (на 

готовых микропрепаратах). 

4. 8 класс 

157.6.1. Животный организм. 

Зоология – наука о животных. Разделы 

зоологии. Связь зоологии с другими 

науками и техникой. 

Общие признаки животных. Отличия 

животных от растений. Многообразие 

животного мира. Одноклеточные и 

многоклеточные животные. Форма тела 

животного, симметрия, размеры тела и 

другое. 
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Животная клетка. Открытие животной 

клетки (А. Левенгук). Строение животной 

клетки: клеточная мембрана, органоиды 

передвижения, ядро с ядрышком, 

цитоплазма (митохондрии, 

пищеварительные и сократительные 

вакуоли, лизосомы, клеточный центр). 

Процессы, происходящие в клетке. 

Деление клетки. Ткани животных, их 

разнообразие. Органы и системы органов 

животных. Организм – единое целое. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование под микроскопом 

готовых микропрепаратов клеток и тканей 

животных. 

157.6.2. Строение и жизнедеятельность 

организма животного. 

Опора и движение животных. 

Особенности гидростатического, 

наружного и внутреннего скелета у 

животных. Передвижение у 

одноклеточных (амёбовидное, 

жгутиковое). Мышечные движения у 

многоклеточных: полёт насекомых, птиц, 

плавание рыб, движение по суше 

позвоночных животных (ползание, бег, 

ходьба и другое). Рычажные конечности. 

Питание и пищеварение у животных. 

Значение питания. Питание и 

пищеварение у простейших. 

Внутриполостное и внутриклеточное 

пищеварение, замкнутая и сквозная 

пищеварительная система у 

беспозвоночных. Пищеварительный тракт 

у позвоночных, пищеварительные железы. 

Ферменты. Особенности 

пищеварительной системы у 

представителей отрядов млекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. 

Газообмен через всю поверхность клетки. 

Жаберное дыхание. Наружные и 

внутренние жабры. Кожное, трахейное, 

лёгочное дыхание у обитателей суши. 

Особенности кожного дыхания. Роль 

воздушных мешков у птиц. 
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Транспорт веществ у животных. Роль 

транспорта веществ в организме 

животных. Замкнутая и незамкнутая 

кровеносные системы у беспозвоночных. 

Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и 

брюшной сосуды, капилляры, «ложные 

сердца» у дождевого червя. Особенности 

строения незамкнутой кровеносной 

системы у моллюсков и насекомых. Круги 

кровообращения и особенности строения 

сердец у позвоночных, усложнение 

системы кровообращения. 

Выделение у животных. Значение 

выделения конечных продуктов обмена 

веществ. Сократительные вакуоли у 

простейших. Звёздчатые клетки и 

канальцы у плоских червей, 

выделительные трубочки и воронки у 

кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у 

насекомых. Почки (туловищные и 

тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у 

позвоночных животных. Особенности 

выделения у птиц, связанные с полётом. 

Покровы тела у животных. Покровы у 

беспозвоночных. Усложнение строения 

кожи у позвоночных. Кожа как орган 

выделения. Роль кожи в теплоотдаче. 

Производные кожи. Средства пассивной и 

активной защиты у животных. 

Координация и регуляция 

жизнедеятельности у животных. 

Раздражимость у одноклеточных 

животных. Таксисы (фототаксис, 

трофотаксис, хемотаксис и другие 

таксисы). Нервная регуляция. Нервная 

система, её значение. Нервная система у 

беспозвоночных: сетчатая (диффузная), 

стволовая, узловая. Нервная система у 

позвоночных (трубчатая): головной и 

спинной мозг, нервы. Усложнение 

головного мозга от рыб до 

млекопитающих. Появление больших 

полушарий, коры, борозд и извилин. 

Гуморальная регуляция. Роль гормонов в 

жизни животных. Половые гормоны. 



 

 

897 

 

Половой диморфизм. Органы чувств, их 

значение. Рецепторы. Простые и сложные 

(фасеточные) глаза у насекомых. Орган 

зрения и слуха у позвоночных, их 

усложнение. Органы обоняния, вкуса и 

осязания у беспозвоночных и позвоночных 

животных. Орган боковой линии у рыб. 

Поведение животных. Врождённое и 

приобретённое поведение (инстинкт и 

научение). Научение: условные рефлексы, 

импринтинг (запечатление), инсайт 

(постижение). Поведение: пищевое, 

оборонительное, территориальное, 

брачное, исследовательское. Стимулы 

поведения. 

Размножение и развитие животных. 

Бесполое размножение: деление клетки 

одноклеточного организма на две, 

почкование, фрагментация. Половое 

размножение. Преимущество полового 

размножения. Половые железы. Яичники и 

семенники. Половые клетки (гаметы). 

Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. 

Зародышевое развитие. Строение яйца 

птицы. Внутриутробное развитие 

млекопитающих. Зародышевые оболочки. 

Плацента (детское место). Пупочный 

канатик (пуповина). Постэмбриональное 

развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз 

(развитие с превращением): полный и 

неполный. 

Лабораторные и практические работы. 

Ознакомление с органами опоры и 

движения у животных.  

Изучение способов поглощения пищи у 

животных. 

Изучение способов дыхания у 

животных. 

Ознакомление с системами органов 

транспорта веществ у животных. 

Изучение покровов тела у животных. 

Изучение органов чувств у животных. 

Формирование условных рефлексов у 

аквариумных рыб.  

Строение яйца и развитие зародыша 
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птицы (курицы). 

157.6.3. Систематические группы 

животных. 

Основные категории систематики 

животных. Вид как основная 

систематическая категория животных. 

Классификация животных. Система 

животного мира. Систематические 

категории животных (царство, тип, класс, 

отряд, семейство, род, вид), их 

соподчинение. Бинарная номенклатура. 

Отражение современных знаний о 

происхождении и родстве животных в 

классификации животных. 

Одноклеточные животные – 

простейшие. Строение и 

жизнедеятельность простейших. 

Местообитание и образ жизни. 

Образование цисты при неблагоприятных 

условиях среды. Многообразие 

простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека (образование 

осадочных пород, возбудители 

заболеваний, симбиотические виды). Пути 

заражения человека и меры профилактики, 

вызываемые одноклеточными животными 

(малярийный плазмодий). 

Лабораторные и практические работы 

Исследование строения инфузории-

туфельки и наблюдение за её 

передвижением. Изучение хемотаксиса. 

Многообразие простейших (на готовых 

препаратах). 

Изготовление модели клетки 

простейшего (амёбы, инфузории-туфельки 

и другое.). 

Многоклеточные животные. 

Кишечнополостные. Общая 

характеристика. Местообитание. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности. Эктодерма и 

энтодерма. Внутриполостное и клеточное 

переваривание пищи. Регенерация. 

Рефлекс. Бесполое размножение 

(почкование). Половое размножение. 
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Гермафродитизм. Раздельнополые 

кишечнополостные. Многообразие 

кишечнополостных. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни 

человека. Коралловые полипы и их роль в 

рифообразовании. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование строения пресноводной 

гидры и её передвижения (школьный 

аквариум). 

Исследование питания гидры дафниями 

и циклопами (школьный аквариум). 

Изготовление модели пресноводной 

гидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. 

Общая характеристика. Особенности 

строения и жизнедеятельности плоских, 

круглых и кольчатых червей. 

Многообразие червей. Паразитические 

плоские и круглые черви. Циклы развития 

печёночного сосальщика, бычьего цепня, 

человеческой аскариды. Черви, их 

приспособления к паразитизму, вред, 

наносимый человеку, 

сельскохозяйственным растениям и 

животным. Меры по предупреждению 

заражения паразитическими червями. Роль 

червей как почвообразователей. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения 

дождевого червя. Наблюдение за реакцией 

дождевого червя на раздражители. 

Исследование внутреннего строения 

дождевого червя (на готовом влажном 

препарате и микропрепарате). 

Изучение приспособлений 

паразитических червей к паразитизму (на 

готовых влажных и микропрепаратах). 

Членистоногие. Общая характеристика. 

Среды жизни. Внешнее и внутреннее 

строение членистоногих. Многообразие 

членистоногих. Представители классов. 

Ракообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Значение ракообразных в природе и 
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жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения 

и жизнедеятельности в связи с жизнью на 

суше. Клещи – вредители культурных 

растений и меры борьбы с ними. 

Паразитические клещи – возбудители и 

переносчики опасных болезней. Меры 

защиты от клещей. Роль клещей в 

почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Размножение 

насекомых и типы развития. Отряды 

насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые, 

Полужесткокрылые, Чешуекрылые, 

Жесткокрылые, Перепончатокрылые, 

Двукрылые и другие. Насекомые – 

переносчики возбудителей и паразиты 

человека и домашних животных. 

Насекомые-вредители сада, огорода, поля, 

леса. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Поведение 

насекомых, инстинкты. Меры по 

сокращению численности насекомых-

вредителей. Значение насекомых в 

природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения 

насекомого (на примере майского жука 

или других крупных насекомых-

вредителей). 

Ознакомление с различными типами 

развития насекомых (на примере 

коллекций). 

Моллюски. Общая характеристика. 

Местообитание моллюсков. Строение и 

процессы жизнедеятельности, 

характерные для брюхоногих, 

двустворчатых, головоногих моллюсков. 

Черты приспособленности моллюсков к 

среде обитания. Размножение моллюсков. 

Многообразие моллюсков. Значение 

моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения 

раковин пресноводных и морских 
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моллюсков (раковины беззубки, 

перловицы, прудовика, катушки и другие). 

Хордовые. Общая характеристика. 

Зародышевое развитие хордовых. 

Систематические группы хордовых. 

Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип 

Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. 

Местообитание и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и 

процессов жизнедеятельности. 

Приспособленность рыб к условиям 

обитания. Отличия хрящевых рыб от 

костных рыб. Размножение, развитие и 

миграция рыб в природе. Многообразие 

рыб, основные систематические группы 

рыб. Значение рыб в природе и жизни 

человека. Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения и 

особенностей передвижения рыбы (на 

примере живой рыбы в банке с водой). 

Исследование внутреннего строения 

рыбы (на примере готового влажного 

препарата). 

Земноводные. Общая характеристика. 

Местообитание земноводных. 

Особенности внешнего и внутреннего 

строения, процессов жизнедеятельности, 

связанных с выходом земноводных на 

сушу. Приспособленность земноводных к 

жизни в воде и на суше. Размножение и 

развитие земноводных. Многообразие 

земноводных и их охрана. Значение 

земноводных в природе и жизни человека. 

Пресмыкающиеся. Общая 

характеристика. Местообитание 

пресмыкающихся. Особенности внешнего 

и внутреннего строения пресмыкающихся. 

Процессы жизнедеятельности. 

Приспособленность пресмыкающихся к 

жизни на суше. Размножение и развитие 

пресмыкающихся. Регенерация. 

Многообразие пресмыкающихся и их 

охрана. Значение пресмыкающихся в 
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природе и жизни человека. 

Птицы. Общая характеристика. 

Особенности внешнего строения птиц. 

Особенности внутреннего строения и 

процессов жизнедеятельности птиц. 

Приспособления птиц к полёту. 

Поведение. Размножение и развитие птиц. 

Забота о потомстве. Сезонные явления в 

жизни птиц. Миграции птиц, их изучение. 

Многообразие птиц. Экологические 

группы птиц (по выбору учителя на 

примере трёх экологических групп с 

учётом распространения птиц в регионе). 

Приспособленность птиц к различным 

условиям среды. Значение птиц в природе 

и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения и 

перьевого покрова птиц (на примере 

чучела птиц и набора перьев: контурных, 

пуховых и пуха). 

Исследование особенностей скелета 

птицы. 

Млекопитающие. Общая 

характеристика. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего 

строения, скелета и мускулатуры, 

внутреннего строения. Процессы 

жизнедеятельности. Усложнение нервной 

системы. Поведение млекопитающих. 

Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. 

Первозвери. Однопроходные 

(яйцекладущие) и Сумчатые (низшие 

звери). Плацентарные млекопитающие. 

Многообразие млекопитающих (по 

выбору учителя изучаются 6 отрядов 

млекопитающих на примере двух видов из 

каждого отряда). Насекомоядные и 

Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. 

Хищные. Ластоногие и Китообразные. 

Парнокопытные и Непарнокопытные. 

Приматы. Семейства отряда Хищные: 

собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и 



 

 

903 

 

жизни человека. Млекопитающие – 

переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 

Многообразие млекопитающих родного 

края. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование особенностей скелета 

млекопитающих. 

Исследование особенностей зубной 

системы млекопитающих. 

157.6.4. Развитие животного мира на 

Земле. 

Эволюционное развитие животного 

мира на Земле. Усложнение животных в 

процессе эволюции. Доказательства 

эволюционного развития животного мира. 

Палеонтология. Ископаемые остатки 

животных, их изучение. Методы изучения 

ископаемых остатков. Реставрация 

древних животных. «Живые ископаемые» 

животного мира. 

Жизнь животных в воде. 

Одноклеточные животные. 

Происхождение многоклеточных 

животных. Основные этапы эволюции 

беспозвоночных. Основные этапы 

эволюции позвоночных животных. 

Вымершие животные. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование ископаемых остатков 

вымерших животных. 

157.6.5. Животные в природных 

сообществах. 

Животные и среда обитания. Влияние 

света, температуры и влажности на 

животных. Приспособленность животных 

к условиям среды обитания. 

Популяции животных, их 

характеристики. Одиночный и групповой 

образ жизни. Взаимосвязи животных 

между собой и с другими организмами. 

Пищевые связи в природном сообществе. 

Пищевые уровни, экологическая 

пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. 
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Основные закономерности распределения 

животных на планете. Фауна. 

157.6.6. Животные и человек. 

Воздействие человека на животных в 

природе: прямое и косвенное. 

Промысловые животные (рыболовство, 

охота). Ведение промысла животных на 

основе научного подхода. Загрязнение 

окружающей среды. 

Одомашнивание животных. Селекция, 

породы, искусственный отбор, дикие 

предки домашних животных. Значение 

домашних животных в жизни человека. 

Животные сельскохозяйственных угодий. 

Методы борьбы с животными-

вредителями. 

Город как особая искусственная среда, 

созданная человеком. Синантропные виды 

животных. Условия их обитания. 

Беспозвоночные и позвоночные животные 

города. Адаптация животных к новым 

условиям. Рекреационный пресс на 

животных диких видов в условиях города. 

Безнадзорные домашние животные. 

Питомники. Восстановление численности 

редких видов животных: особо 

охраняемые природные территории 

(ООПТ). Красная книга России. Меры 

сохранения животного мира. 

5. 9 класс 

157.7.1. Человек – биосоциальный вид. 

Науки о человеке (анатомия, 

физиология, психология, антропология, 

гигиена, санитария, экология человека). 

Методы изучения организма человека. 

Значение знаний о человеке для 

самопознания и сохранения здоровья. 

Особенности человека как 

биосоциального существа. 

Место человека в системе органического 

мира. Человек как часть природы. 

Систематическое положение 

современного человека. Сходство 

человека с млекопитающими. Отличие 

человека от приматов. Доказательства 
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животного происхождения человека. 

Человек разумный. Антропогенез, его 

этапы. Биологические и социальные 

факторы становления человека. 

Человеческие расы. 

157.7.2. Структура организма человека. 

Строение и химический состав клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Многообразие клеток, их деление. 

Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. 

Хромосомный набор. Митоз, мейоз. 

Соматические и половые клетки. 

Стволовые клетки. Типы тканей организма 

человека: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервная. 

Свойства тканей, их функции. Органы и 

системы органов. Организм как единое 

целое. Взаимосвязь органов и систем как 

основа гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения 

тканей (на готовых микропрепаратах). 

Распознавание органов и систем органов 

человека (по таблицам). 

157.7.3. Нейрогуморальная регуляция. 

Нервная система человека, её 

организация и значение. Нейроны, нервы, 

нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная 

дуга. 

Рецепторы. Двухнейронные и 

трёхнейронные рефлекторные дуги. 

Спинной мозг, его строение и функции. 

Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, 

его строение и функции. Большие 

полушария. Рефлексы головного мозга. 

Безусловные (врождённые) и условные 

(приобретённые) рефлексы. Соматическая 

нервная система. Вегетативная 

(автономная) нервная система. Нервная 

система как единое целое. Нарушения в 

работе нервной системы. 

Гуморальная регуляция функций. 

Эндокринная система. Железы внутренней 

секреции. Железы смешанной секреции. 

Гормоны, их роль в регуляции 
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физиологических функций организма, 

роста и развития. Нарушение в работе 

эндокринных желёз. Особенности 

рефлекторной и гуморальной регуляции 

функций организма. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение головного мозга человека (по 

муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка в 

зависимости от освещённости. 

157.7.4. Опора и движение. 

Значение опорно-двигательного 

аппарата. Скелет человека, строение его 

отделов и функции. Кости, их химический 

состав, строение. Типы костей. Рост костей 

в длину и толщину. Соединение костей. 

Скелет головы. Скелет туловища. Скелет 

конечностей и их поясов. Особенности 

скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой 

деятельностью. 

Мышечная система. Строение и 

функции скелетных мышц. Работа мышц: 

статическая и динамическая, мышцы 

сгибатели и разгибатели. Утомление 

мышц. Гиподинамия. Роль двигательной 

активности в сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной 

системы. Возрастные изменения в 

строении костей. Нарушение осанки. 

Предупреждение искривления 

позвоночника и развития плоскостопия. 

Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование свойств кости. 

Изучение строения костей (на муляжах). 

Изучение строения позвонков (на 

муляжах).  

Определение гибкости позвоночника. 

Измерение массы и роста своего 

организма. 

Изучение влияния статической и 

динамической нагрузки на утомление 
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мышц. 

Выявление нарушения осанки. 

Определение признаков плоскостопия. 

Оказание первой помощи при 

повреждении скелета и мышц. 

157.7.5. Внутренняя среда организма. 

Внутренняя среда и её функции. 

Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, 

его причины. Красный костный мозг, его 

роль в организме. Плазма крови. 

Постоянство внутренней среды 

(гомеостаз). Свёртывание крови. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. 

Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, 

влияющие на иммунитет (приобретённые 

иммунодефициты): радиационное 

облучение, химическое отравление, 

голодание, воспаление, вирусные 

заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая 

железа, лимфатические узлы. Вакцины и 

лечебные сыворотки. Значение работ Л. 

Пастера и И.И. Мечникова по изучению 

иммунитета. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения 

крови человека и лягушки (сравнение) на 

готовых микропрепаратах. 

157.7.6. Кровообращение. 

Органы кровообращения. Строение и 

работа сердца. Автоматизм сердца. 

Сердечный цикл, его длительность. 

Большой и малый круги кровообращения. 

Движение крови по сосудам. Пульс. 

Лимфатическая система, лимфоотток. 

Регуляция деятельности сердца и сосудов. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы. 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и числа сердечных 

сокращений в покое и после дозированных 
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физических нагрузок у человека. 

Первая помощь при кровотечениях. 

157.7.7. Дыхание. 

Дыхание и его значение. Органы 

дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения и 

функций органов дыхания. Газообмен в 

лёгких и тканях. Жизненная ёмкость 

лёгких. Механизмы дыхания. 

Дыхательные движения. Регуляция 

дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся 

через воздух, предупреждение воздушно-

капельных инфекций. Вред 

табакокурения, употребления 

наркотических и психотропных веществ. 

Реанимация. Охрана воздушной среды. 

Оказание первой помощи при поражении 

органов дыхания. 

Лабораторные и практические работы. 

Измерение обхвата грудной клетки в 

состоянии вдоха и выдоха.  

Определение частоты дыхания. Влияние 

различных факторов на частоту дыхания. 

157.7.8. Питание и пищеварение. 

Питательные вещества и пищевые 

продукты. Питание и его значение. 

Пищеварение. Органы пищеварения, их 

строение и функции. Ферменты, их роль в 

пищеварении. Пищеварение в ротовой 

полости. Зубы и уход за ними. 

Пищеварение в желудке, в тонком и в 

толстом кишечнике. Всасывание 

питательных веществ. Всасывание воды. 

Пищеварительные железы: печень и 

поджелудочная железа, их роль в 

пищеварении. 

Микробиом человека – совокупность 

микроорганизмов, населяющих организм 

человека. Регуляция пищеварения. 

Методы изучения органов пищеварения. 

Работы И.П. Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение 

глистных и желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отравлений. 

Влияние курения и алкоголя на 
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пищеварение. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование действия ферментов 

слюны на крахмал. 

Наблюдение действия желудочного сока 

на белки. 

157.7.9. Обмен веществ и превращение 

энергии. 

Обмен веществ и превращение энергии в 

организме человека. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды и 

минеральных солей. Обмен белков, 

углеводов и жиров в организме. Регуляция 

обмена веществ и превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. 

Поступление витаминов с пищей. Синтез 

витаминов в организме. Авитаминозы и 

гиповитаминозы. Сохранение витаминов в 

пище. 

Нормы и режим питания. Рациональное 

питание – фактор укрепления здоровья. 

Нарушение обмена веществ. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование состава продуктов 

питания. 

Составление меню в зависимости от 

калорийности пищи. 

Способы сохранения витаминов в 

пищевых продуктах. 

157.7.10. Кожа. 

Строение и функции кожи. Кожа и её 

производные. Кожа и терморегуляция. 

Влияние на кожу факторов окружающей 

среды. 

Закаливание и его роль. Способы 

закаливания организма. Гигиена кожи, 

гигиенические требования к одежде и 

обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждения. Профилактика и первая 

помощь при тепловом и солнечном ударах, 

ожогах и обморожениях. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование с помощью лупы тыльной 

и ладонной стороны кисти. 

Определение жирности различных 
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участков кожи лица. 

Описание мер по уходу за кожей лица и 

волосами в зависимости от типа кожи. 

Описание основных гигиенических 

требований к одежде и обуви. 

157.7.11. Выделение. 

Значение выделения. Органы 

выделения. Органы мочевыделительной 

системы, их строение и функции. 

Микроскопическое строение почки. 

Нефрон. Образование мочи. Регуляция 

мочеобразования и мочеиспускания. 

Заболевания органов мочевыделительной 

системы, их предупреждение. 

Лабораторные и практические работы. 

Определение местоположения почек (на 

муляже).  

Описание мер профилактики болезней 

почек. 

157.7.12. Размножение и развитие. 

Органы репродукции, строение и 

функции. Половые железы. Половые 

клетки. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие. Влияние на эмбриональное 

развитие факторов окружающей среды. 

Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. 

Половое созревание. Наследование 

признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. 

Набор хромосом, половые хромосомы, 

гены. Роль генетических знаний для 

планирования семьи. Инфекции, 

передающиеся половым путём, их 

профилактика. 

Лабораторные и практические работы. 

Описание основных мер по 

профилактике инфекционных вирусных 

заболеваний: СПИД и гепатит. 

157.7.13. Органы чувств и сенсорные 

системы. 

Органы чувств и их значение. 

Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и 

зрение. Оптическая система глаза. 

Сетчатка. Зрительные рецепторы. 

Зрительное восприятие. Нарушения 
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зрения и их причины. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Строение и функции органа 

слуха. Механизм работы слухового 

анализатора. Слуховое восприятие. 

Нарушения слуха и их причины. Гигиена 

слуха. 

Органы равновесия, мышечного 

чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем 

организма. 

Лабораторные и практические работы 

Определение остроты зрения у человека. 

Изучение строения органа зрения (на 

муляже и влажном препарате). 

Изучение строения органа слуха (на 

муляже). 

157.7.14. Поведение и психика. 

Психика и поведение человека. 

Потребности и мотивы поведения. 

Социальная обусловленность поведения 

человека. Рефлекторная теория поведения. 

Высшая нервная деятельность человека, 

работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова. 

Механизм образования условных 

рефлексов. Торможение. Динамический 

стереотип. Роль гормонов в поведении. 

Наследственные и ненаследственные 

программы поведения у человека. 

Приспособительный характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. 

Познавательная деятельность мозга. Речь 

и мышление. Память и внимание. Эмоции. 

Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, 

одарённость. Типы высшей нервной 

деятельности и темперамента. 

Особенности психики человека. Гигиена 

физического и умственного труда. Режим 

труда и отдыха. Сон и его значение. 

Гигиена сна. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение кратковременной памяти. 

Определение объёма механической и 

логической памяти. 

Оценка сформированности навыков 
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логического мышления. 

157.7.15. Человек и окружающая среда. 

Человек и окружающая среда. 

Экологические факторы и их действие на 

организм человека. Зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей среды. 

Микроклимат жилых помещений. 

Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная 

ценность. Факторы, нарушающие 

здоровье: гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, 

несбалансированное питание, стресс. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Культура 

отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. Всемирная 

организация здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. 

Антропогенные воздействия на природу. 

Урбанизация. Цивилизация. Техногенные 

изменения в окружающей среде. 

Современные глобальные экологические 

проблемы 

 

2.1.24. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

(углублённый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (углублённый 

уровень) (предметная область «Естественнонаучные предметы») (далее 

соответственно – программа по биологии, биология) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по биологии и дополнена общим тематическим планированием в целях 

приведения структуры рабочей программы в соответствие с требованием 

ФГОС ООО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей 

программы по биологии углубленного уровня. 

Пояснительная записка 

Программа по биологии основного общего образования (углублённый 

уровень) составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных 
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в ФГОС ООО, с учетом федеральной рабочей программы воспитания для 

общеобразовательных организаций. Программа по биологии ориентирована 

на обучающихся, проявляющих повышенный интерес к изучению биологии, и 

направлена на формирование естественно-научной грамотности и 

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе по 

биологии учитываются возможности биологии в реализации требований 

ФГОС ООО к планируемым личностным, метапредметным и предметным 

результатам обучения на углублённом уровне, а также реализация 

межпредметных связей естественно-научных учебных предметов основного 

общего образования. 

Программа включает распределение содержания учебного материала с 7 

по 9 класс, а также рекомендуемую последовательность изучения тем, 

основанную на логике развития предметного содержания с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. 

Биология вносит существенный вклад в развитие у обучающихся 

научного мировоззрения, включая формирование представлений о методах 

познания живой природы, позволяет сформировать систему научных знаний о 

живых системах, умения их применять в разнообразных жизненных 

ситуациях. 

Биологическая подготовка на углублённом уровне способствует 

развитию мотивации к изучению биологии, пониманию обучающимися 

научных принципов организации деятельности человека в живой природе, 

позволяет заложить основы экологической культуры, здорового образа жизни, 

способствует овладению обучающимися специальными биологическими 

знаниями, закладывающими основу для дальнейшего биологического 

образования. 

Целями обучения биологии на уровне основного общего образования 

(углублённый уровень) являются: 

развитие интереса к изучению жизнедеятельности биологических систем 

разного уровня организации, особенностям строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиям сохранения его здоровья; 

формирование умений применять методы биологической науки для 

изучения биологических систем, в том числе организма человека; 

воспитание экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраны окружающей среды; 

развитие представлений о возможных сферах будущей 

профессиональной деятельности, связанной с биологией, готовности к 

осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения. 
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Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением 

следующих задач: 

приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях 

строения, жизнедеятельности и средообразующей роли грибов, растений, 

животных, микроорганизмов, о человеке как биосоциальной системе, о роли 

биологии в практической деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования объектов живой природы с 

использованием лабораторного оборудования и инструментов цифровых 

лабораторий, организации наблюдения за состоянием собственного 

организма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое 

оценивание; 

освоение экологически грамотного поведения, направленного на 

сохранение собственного здоровья и охраны окружающей природной среды; 

приобретение представлений о сферах профессиональной деятельности, 

связанных с биологией и современными технологиями, основанными на 

достижениях биологии.  

Содержание обучения в 7 классе 

Введение 

Цитология – наука о клетке. Современная клеточная теория. Клетка – 

единица строения, жизнедеятельности и размножения живого. Химический 

состав клетки. Структурная организация клетки. Эукариотные и 

прокариотные клетки. Мембрана. Цитоплазма. Органоиды. Единая 

мембранная система клетки. Митохондрии и пластиды. Цитоскелет и 

органоиды движения. Ядро. Хромосомы. Гены. Удвоение хромосом. 

Плоидность клетки. Клеточный цикл. Митоз. Мейоз. Размножение. Типы 

жизненных циклов.  

Вирусология – наука о вирусах. Вирусы – неклеточные формы. Вклад 

российских и зарубежных учёных в развитие вирусологии. Вирусные 

заболевания растений, животных и человека. Меры профилактики вирусных 

заболеваний. 

Современная классификация организмов, основные принципы. 

Классификация организмов и эволюционное учение. Теория эволюции 

Чарльза Дарвина.  

Методы научного познания в биологии. Правила работы со световым 

микроскопом. Временные и постоянные микропрепараты. Методика 

приготовления временных микропрепаратов. Микроскопия оптическая, 

электронная, сканирующая, зондовая. 
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Демонстрация портретов учёных, микрофотографий клеточных структур, 

выполненных с помощью различных типов микроскопии. 

Лабораторные и практические работы. 

Правила техники безопасности при проведении лабораторных и 

практических работ. Основы микроскопии: приготовление временных 

препаратов и работа с микроскопом. Оформление результатов работы с 

микроскопом. 

Бактерии и археи. 

Микробиология – наука о микроорганизмах. Особенности строения 

прокариотной клетки. Многообразие форм клеток бактерий. Рост и 

размножение бактерий. Споры бактерий. Жизнедеятельность бактерий: 

автотрофные и гетеротрофные, анаэробные и аэробные бактерии. 

Цианобактерии и их роль в природе. 

Особенности организации архей и их отличия от бактерий. Роль архей и 

бактерий в возникновении эукариотов.  

Распространённость бактерий и архей, их роль в природе и жизни 

человека. Роль бактерий в биогеохимических циклах. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение методов дезинфекции и стерилизации. 

Изучение морфологии бактерий на микроскопических препаратах. 

Многообразие одноклеточных эукариот. 

Основные признаки одноклеточных эукариот. Строение, движение, 

питание, размножение одноклеточных автотрофных и гетеротрофных 

эукариот на примере эвглены и трипаносомы, трихомонады и кишечной 

лямблии, инфузории туфельки и малярийного плазмодия, радиолярий и 

фораминифер, амёбы протея, диатомей. Значение одноклеточных эукариот в 

природе и жизни человека. Сонная болезнь, болезнь Шагаса. Кожный и 

висцеральный лейшманиоз. Трихомониаз. Лямблиоз. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение одноклеточных организмов под микроскопом на временных и 

фиксированных микропрепаратах. 

Архепластидные или «растения». 

Ботаника – наука о растениях. 

Краткая история развития ботаники. Ботаника и объекты её 

исследований. Объём царства «растения» в современной системе 

органического мира. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими 

биологическими науками, медициной и сельским хозяйством. Роль ботаники 

в формировании современной естественно-научной картины мира. 
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Перспективы развития ботаники как науки. Применение ботанических знаний 

человеком. Профессии человека, связанные с ботаникой.  

Демонстрация портретов учёных, живых растений, коллекций и муляжей.  

Общая организация растительного организма. 

Растительная клетка и её особенности.  

Растительные ткани. Открытие растительных тканей. Строение и 

функции растительных тканей. Простые и сложные ткани. Образовательные, 

покровные, основные, механические, проводящие ткани.  

Органы и системы органов растительного организма, их взаимосвязь. 

Растительный организм как единое целое. Вегетативные и генеративные 

органы. Демонстрация опытов по обнаружению в семенах растений воды, 

минеральных и органических веществ, крахмала, белка и жира. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения растительных клеток на готовых и временных 

микропрепаратах.  

Наблюдение процесса плазмолиза и деплазмолиза в растительных 

клетках под микроскопом. 

Изучение особенностей строения тканей растений на готовых и 

временных микропрепаратах. 

Изучение строения органов растений на живых объектах и гербарных 

образцах. 

Споровые растения. 

Красные, Зелёные и Харовые водоросли. Альгология – наука о 

водорослях. Водоросли – нетаксономическая группа организмов, 

приспособленных к жизни в водной среде, относящихся к различным царствам 

в современной системе органического мира. Место красных, зелёных и 

харовых водорослей в современной системе органического мира. Особенности 

их строения, размножения и жизненных циклов на примере хламидомонады, 

хлореллы, кладофоры и ульвы, спирогиры и хары, порфиры.  

Бурые водоросли, их таксономическое положение вне царства растений. 

Жизненные циклы ламинарии (морская капуста) и фукуса. Распространение и 

экология. Роль в природе и значение в жизни человека.  

Происхождение высших растений (эмбриофит) от харовых водорослей. 

Современные подходы к систематике растений. 

Моховидные или мхи. Общая характеристика, строение и 

жизнедеятельность, жизненный цикл мхов. Многообразие мхов. Кукушкин 

лён и сфагнум. Распространение и экология мхов. Значение мхов в природе и 

жизнедеятельности человека. Торфообразование. Печёночники и 

Антоцеротовые. 
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Плауновидные (плауны). Общая характеристика. Морфологические 

особенности вегетативных органов. Особенности организации, жизненного 

цикла плауна булавовидного. Половое поколение, редукция гаметофита. 

Распространение и экология плауновидных. Значение в природе и 

использование человеком. Ископаемые плауновидные. Роль ископаемых 

плауновидных в растительном покрове палеозойской эры и в образовании 

каменного угля. 

Папоротниковидные (папоротники и хвощи). Общая характеристика 

папоротниковидных. Особенности организации вегетативных органов, 

жизненного цикла хвоща полевого. Строение и жизнедеятельность 

папоротников. Жизненный цикл папоротников на примере щитовника 

мужского. Распространение и экология папоротниковидных. Значение в 

природе и жизнедеятельности человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение особенностей строения и жизненных циклов одноклеточных и 

многоклеточных зелёных, харовых и красных водорослей на живом и 

гербарном материале. 

Изучение строения и жизненных циклов бурых водорослей на живом и 

гербарном материале. 

Изучение особенностей строения кукушкина льна и сфагнума (на живых 

и гербарных объектах). 

Изучение особенностей строения плауна булавовидного (на живых и 

гербарных объектах). 

Изучение особенностей строения хвоща полевого (на живых и гербарных 

объектах). 

Изучение особенностей строения папоротника щитовника мужского (на 

живых и гербарных объектах). 

Семенные растения. 

Голосеменные. Возникновение семени – важный этап в эволюции 

высших растений. Древние семенные папоротники, их роль в дальнейшем 

развитии семенных растений. Общие признаки семенных растений как 

наиболее приспособленных к существованию на суше. Голосеменные – 

нетаксономическая группа семенных растений. Общая характеристика, 

особенности организации голосеменных. Жизненный цикл хвойных на 

примере сосны. Разнообразие голосеменных. Хвойные, Гинкговые, 

Саговниковые, Гнетовые. Распространение и экология голосеменных. 

Значение в природе и в хозяйственной деятельности человека. 

Лабораторные и практические работы. 
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Изучение особенностей внешнего строения веток, хвои, шишек и семян 

хвойных (ель, сосна, лиственница). 

Цветковые растения. Общая характеристика цветковых. Строение и 

жизнедеятельность цветковых. Цветок как орган полового размножения у 

покрытосеменных растений. Разнообразие цветков: правильные и 

неправильные, обоеполые и раздельнополые. Однодомные и двудомные 

растения. Соцветия (сложные, простые). Цветение. Развитие микро- и 

мегаспор. Гаметы. Опыление. Оплодотворение. Зигота. Двойное 

оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений. Работы С.Г. 

Навашина. Жизненный цикл цветковых. 

Плоды и семена. Разнообразие плодов. Сухие и сочные плоды. 

Односемянные и многосемянные плоды. Соплодия. Строение семян 

двудольных и однодольных растений. Разнообразие семян. Распространение 

плодов и семян в природе. Условия прорастания семян. Дыхание семян. 

Развитие проростка. Распространение плодов и семян в природе. 

Индивидуальное развитие растений (онтогенез). Периоды онтогенеза: 

эмбриональный, молодости (ювенильный), зрелости (размножения), старости 

(сенильный) на примере покрытосеменного растения. Стадии вегетационного 

периода растений на примере злаков (всходы, кущение, выход в трубку, 

колошение, цветение, созревание). 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение морфологии цветка (на живых и фиксированных объектах). 

Изучение разнообразия соцветий (на гербарных образцах). 

Изучение строения завязи цветка и семяпочки под микроскопом (на 

готовых микропрепаратах). 

Изучение строения семян покрытосеменных растений. 

Изучение строения плодов и соплодий. 

Строение и жизнедеятельность семенных растений. 

Побег и побеговые системы. 

Побег. Морфология побега. Строение облиственного побега. Узел. 

Междоузлие. Метамерность. Разнообразие побегов. Укороченные и 

удлинённые побеги. Вегетативные и генеративные побеги. Положение побега 

в пространстве. Видоизменённые побеги. 

Почка – зачаточный побег. Строение почки. Разнообразие почек: 

вегетативные, вегетативно-генеративные, генеративные, открытые, закрытые. 

Верхушечные, боковые (пазушные) и придаточные почки. 

Стебель. Морфология стебля. Форма стеблей у травянистых и древесных 

растений. 
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Анатомия стебля. Строение стебля двудольных и однодольных 

травянистых растений. Расположение проводящих тканей. Строение стебля 

древесных растений. 

Функции стебля. Механическая, транспортная. Вегетативное 

размножение цветковых растений. 

Демонстрация опыта – передвижение минеральных и органических 

веществ по стеблю, видоизменённых побегов. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение морфологии побега на живых объектах или на гербарных 

образцах. 

Изучение строения вегетативных, генеративных и смешанных почек. 

Разнообразие почек у древесных растений. 

Изучение поперечного спила ствола растений и анализ влияния 

экологических условий на развитие растений. 

Изучение особенностей анатомического строения стебля двудольных и 

однодольных травянистых растений (на живых объектах или на гербарных 

образцах). 

Изучение особенностей анатомического строения стебля древесных 

растений. 

Изучение транспорта веществ в стебле. 

Изучение метаморфозов побега. 

Лист. Морфология листа. Листовая пластинка, основание листа, черешок, 

прилистники. Разнообразие листьев: формы листовых пластинок, жилкование 

листьев, простые и сложные листья. Листорасположение и листовая мозаика. 

Видоизменения листьев и их функции.  

Анатомия листа. Эпидерма и устьичный аппарат. Мезофилл. Пигменты 

листа. Пластиды. Жилки (сосудисто-волокнистые пучки). Особенности 

строения световых и теневых листьев. 

Функции листа. Запасающая, защитная, вегетативное размножение и 

другие функции. Транспирация и газообмен. Влияние внешних условий на 

транспирацию. Фотосинтез. Значение фотосинтеза. Космическая роль зелёных 

растений (К. А. Тимирязев). Листопад, его причины, механизм и значение в 

жизни растения. 

Демонстрация опытов: выделение пигментов листа на примере спиртовой 

вытяжки хлорофилла; образование крахмала в зелёных листьях на свету 

(фигуры Ю. Сакса); влияние силы света на выделение кислорода водными 

растениями (подсчёт пузырьков кислорода). 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение морфологии листа на живых объектах или гербарных образцах. 
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Типы и формулы листорасположения. 

Исследование анатомии листа с помощью светового микроскопа. 

Изучение метаморфозов листа.  

Корень и корневые системы. Морфология корня. Виды корней. Типы 

корневых систем.  

Анатомия корня. Зоны корня. Корневой чехлик. Строение корня на 

поперечном срезе в зоне всасывания. 

Функции корня. Закрепление растения в субстрате. Всасывание и 

проведение воды и минеральных веществ. Запасание питательных веществ.  

Минеральное питание растений. Поступление воды и минеральных 

веществ. Корневое давление. Элементы минерального питания (макро- и 

микроэлементы). Выращивание растений методами гидропоники и 

аэропоники. Обеспечение условий для дыхания корня.  

Дыхание корня. Синтез биологически активных веществ. Вегетативное 

размножение. Видоизменения корней и их функции. 

Демонстрация отрастания придаточных корней на примере смородины и 

других растений; поступления воды из почвы в корень, нагнетающего 

действия корня; видоизменённых корней. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологии корня на живых объектах или гербарных образцах. 

Изучение анатомического строения корня на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения кончика корня проростка пшеницы и первичного 

строения корня ириса (или другого растения).  

Изучение строения корневых волосков с помощью светового микроскопа. 

Исследование влияния воздуха на развитие корней. 

Изучение метаморфозов корня. 

Вегетативное размножение растений. Вегетативное размножение 

цветковых растений и его значение в естественных условиях и в 

сельскохозяйственной практике. Основные формы вегетативного 

размножения: корнями, листьями, надземными и подземными побегами. 

Размножение прививкой. Работы И.В. Мичурина. Клонирование растений. 

Микроклональное размножение растений. Клеточная инженерия как 

современная технология размножения растений.  

Почва. Работы В.В. Докучаева о почве. Характеристика почвы. 

Разнообразие почв. Плодородие почвы. Удобрения. Нарушения минерального 

питания растений. Агротехнические приёмы обработки почвы. Понятие о 

севообороте и его значении для выращивания сельскохозяйственных культур. 

Демонстрация способов вегетативного размножения на примере 

комнатных растений. 
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Лабораторные и практические работы. 

Изучение митоза в корешке лука. 

Изучение жизненных циклов растений на гербарных образцах. 

Методы микроклонального размножения растений. 

Классификация цветковых. Однодольные и Двудольные. Семейства 

цветковых. Двудольные: Крестоцветные, Розоцветные, Паслёновые, 

Сложноцветные, Мотыльковые (Бобовые), Зонтичные. Однодольные: Злаки, 

Амариллисовые, Лилейные. Орхидные. Отличительные признаки. Формулы и 

диаграммы цветков. Дикорастущие и культурные представители семейств, их 

значение в природе и использование человеком. Распространение и экология 

цветковых. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение отличительных признаков представителей семейств 

покрытосеменных. 

Определение представителей различных семейств с использованием 

определителей растений или определительных карточек. 

Экология растений. Растения в природных сообществах. 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия 

неживой природы: свет, температура, влажность, минеральный состав почвы. 

Экологические группы растений. Растения и условия живой природы: прямое 

и косвенное воздействие организмов на растения. Взаимосвязи растений 

между собой и с другими организмами. 

Значение почвенных организмов для питания растений. Ризосфера. 

Бактериальные клубеньки. Микориза (эндо- и эктомикориза). Зелёные 

удобрения. 

Растительное сообщество (фитоценоз). Биоценоз. Экосистема. 

Биоразнообразие. Видовой состав растительных сообществ, доминирующие в 

них виды растений. Распределение видов в растительных сообществах. 

Ярусность. Растительные сообщества: леса, луга, болота, тундры, пустыни. 

Приспособленность растений к среде и местам обитания. Смена растительных 

сообществ. Растительность (растительный покров). Флора. 

Взаимосвязь организмов. Инфекционные болезни растений и их 

возбудители. Вирусные (мозаичная болезнь табака, пестролепестность 

тюльпана и другие), грибковые (ржавчина, мучнистая роса) и бактериальные 

(мокрая гниль) заболевания растений. Иммунитет у растений. Причины 

распространения инфекционных болезней растений. Принципы профилактики 

и лечения инфекционных болезней растений в практике растениеводства. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 
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Изучение видового состава и экологического состояния одного из 

растительных сообществ региона. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение особенностей строения растений различных экологических 

групп. 

Растительный мир и деятельность человека.  

Развитие растительного мира. Жизнь растений в воде. Первые наземные 

растения. Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений 

основных систематических групп. Риниофиты — первые наземные 

сосудистые растения. Появление тканей и органов. Роль древних 

папоротниковидных. Усложнение растительного мира в процессе эволюции.  

Палеоботаника. Ископаемые остатки растений. Окаменелости. 

Отпечатки. «Живые ископаемые» среди современных растений. 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений (по Н.И. Вавилову). Культура 

земледелия. Культурные растения сельскохозяйственных угодий: овощные, 

плодово-ягодные, полевые. Представления о селекции и биотехнологии. 

Методы выведения новых сортов растений. Возникновение контрастных 

признаков у растений одного вида. Искусственный отбор. Наследственность, 

изменчивость. Создание новых продовольственных культур. 

Продовольственная безопасность. Банки семян. 

Растения города, особенность городской флоры. Заносные и аборигенные 

виды. Синантропные, сорные растения. Интродуценты. Парки, лесопарки, 

скверы, ботанические сады, дендрарии. Озеленение. Комнатные растения, 

цветоводство. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана 

растительного мира. Восстановление численности редких видов растений. 

Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ): заповедники, 

заказники, национальные парки, биосферные заповедники. Охрана растений. 

Растения Красной книги Российской Федерации. 

Экскурсии или видеоэкскурсии.  

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический 

или краеведческий музей). 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение сельскохозяйственных растений своего региона. 

Изучение сортовых особенностей культурных растений. 
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Содержание обучения в 8 классе 

Грибы и грибоподобные организмы.  

Микология – наука о грибах. Общая характеристика грибов. 

Морфологические особенности вегетативного тела. Гифы, мицелий. 

Особенности строения клеток грибов. Сходство и различия с растениями и 

животными. Питание грибов (симбионты, сапротрофы, паразиты). 

Размножение грибов.  

Плесневые грибы. Съедобные и ядовитые грибы.  

Зигомицеты. Основные черты организации на примере мукора. Роль в 

природе и жизни человека.  

Аскомицеты или сумчатые грибы. Особенности строения и 

жизнедеятельности, распространение и экологическое значение. Строение на 

примере пеницилла. Одноклеточные аскомицеты – дрожжи. Использование 

дрожжей при выпечке хлеба. Паразитические представители аскомицетов 

(возбудители спорыньи, парши, мучнистой росы и другие) и вред, наносимый 

ими сельскому хозяйству.  

Базидиомицеты. Общая характеристика, особенности строения и 

размножения на примере шляпочных грибов. Значение грибов в природе и в 

жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Паразитические представители 

базидиомицетов (головнёвые, ржавчинные, некоторые трутовые). Микориза и 

её значение. 

Грибоподобные организмы. Особенности строения клеток. Оомицеты. 

Паразитические представители оомицетов на примере фитофторы.  

Общая характеристика лихенизированных грибов (лишайники). 

Особенности морфологии и анатомического строения лишайников, питание и 

размножение. Многообразие и экологические группы лишайников. Значение 

лишайников в природе и хозяйственной деятельности человека. Индикаторная 

роль лишайников. Лишайники – пионеры природных сообществ. 

Роль грибов в круговороте веществ в экосистеме. Роль грибов в 

почвообразовании и обеспечении плодородия почвы. Болезнетворные 

(паразитические) грибы. Микозы. Меры профилактики микозов. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение особенностей строения плодовых тел шляпочных грибов на 

микроскопических препаратах и муляжах. 

Изучение строения плесневых грибов: мукора и пеницилла.  

Изучение влияния внешних факторов на процесс размножения дрожжей.  

Изучение строения и жизненного цикла фитофторы на живом и 

гербарном материале. 

Изучение строения лишайников (на гербарных образцах).  
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158.4.2. Животные. 

Зоология – наука о животных.  

Общие и специальные разделы зоологии. Краткая история развития 

зоологии. 

Общие и специальные методы изучения животных. Связь зоологии с 

другими и науками, медициной и сельским хозяйством. Значение 

зоологических знаний для человека. Профессии человека, связанные с 

зоологией. 

Демонстрация портретов учёных, изображений, моделей животных, 

муляжи животных, влажных препаратов и другое. 

Лабораторные и практические работы. 

Составление рекомендаций по сбору зоологических коллекций. 

Составление описаний профессий, связанных с зоологией. 

Общая организация животного организма. 

Особенности строения животной клетки. Многоклеточность. Ткани 

животного организма. Строение и функции тканей животного организма. 

Органы и системы органов животного организма. Форма тела животного, 

симметрия тела, размеры тела. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование клеток под микроскопом на временных микропрепаратах. 

Сравнение растительной и животной клеток. 

Изучение тканей животных. 

Строение и жизнедеятельность животного организма.  

Организменный уровень организации жизни.  

Питание у животных. Этапы питания у животных. Типы питания. 

Эндоцитоз и экзоцитоз. Клеточное и полостное пищеварение. Происхождение 

пищеварительной системы. Эволюция пищеварительной системы. Разделение 

пищеварительной системы на отделы. Особенности питания 

растительноядных животных. Особенности питания хищных животных.  

Лабораторные и практические работы  

Изучение питания простейшего под микроскопом на временных 

микропрепаратах.  

Изучение питания отдельных представителей различных групп 

животных.  

Транспорт у животных. Транспорт у стрекающих и губок. Полости тела у 

животных. Происхождение и строение первичной полости. Развитие 

вторичной (целомической) полости. Эволюция полостей тела у животных. 

Функции первичной и вторичной полости тела. Причины возникновения 

транспортной системы. Формирование кровеносной системы. Функции 
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кровеносной системы. Замкнутые и незамкнутые кровеносные системы. Связь 

типа кровеносной системы со строением полости тела. Кровообращение. 

Сердце. Эволюция кровеносной системы у позвоночных животных.  

Дыхание у животных. Использование кислорода животными. Диффузия. 

Дыхание поверхностью тела. Дыхание у двухслойных животных. 

Формирование дыхательных органов. Дыхание в водной среде. Жабры. 

Дыхание в наземной среде. Дыхание при помощи трахей. Лёгкие. Эволюция 

дыхательной системы у позвоночных животных.  

Выделение у животных. Осмос. Осмотическое давление. Строение 

выделительной системы у животных. Эволюция выделительной системы у 

животных. Выделительная система нефридиального типа. 

Протонефридиальная выделительная система. Метанефридиальная 

выделительная система. Связь строения выделительной системы с типом 

полости тела. Выделительные системы активного типа. Мальпигиевые 

сосуды. Эволюция почек у позвоночных животных.  

Опора и движение у животных. Органы движения у клетки. 

Гидростатический скелет. Наружный скелет. Внутренний скелет. 

Формирование рычажных конечностей, правило рычага. Эволюция опорно-

двигательной системы у позвоночных животных. Строение мышц. Движение 

в воде. Плавание. Выталкивающая сила. Плавательные пузыри. Движение в 

наземно-воздушной среде. Полёт. Подъемная сила. Различные типы полёта.  

Регуляция жизнедеятельности у животных. Нервная и гуморальная 

регуляция. Особенности нервной регуляции. Диффузная нервная система. 

Ганглии. Центральная и периферическая нервная система. Цефализация. 

Эволюция нервной системы у позвоночных животных. Гормональная 

регуляция. Особенности гормональной регуляции. Примеры нервной и 

гормональной регуляции.  

Разнообразие животных. 

Двухслойные и трёхслойные животные и их особенности. Двухслойные 

животные. Тип Стрекающие, или Кишечнополостные. Особенности 

клеточной организации. Эпидермис и гастродермис. Стрекательные клетки. 

Жизненный цикл стрекающих. Формирование медузы. Жизненный цикл 

сцифоидных и гидроидных медуз. Кораллы.  

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения и жизнедеятельности гидры.  

Изучение химического состава скелета колониальных коралловых 

полипов.  

Трёхслойные животные. Формирование полости тела. Особенности и 

функции вторичной полости тела. Органы выделения: протонефридии и 
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метанефридии. Общий план строения трёхслойного животного. Особенности 

организации трёхслойных животных. Билатеральная (двусторонняя) 

симметрия. Первичноротые животные. Трохофорные животные. Линяющие 

животные. Вторичноротые животные.  

Тип Плоские черви. Особенности организации плоских червей на 

примере молочной планарии. Строение покровов и кожно-мускульного 

мешка. Паренхима. Строение пищеварительной, выделительной и нервной 

систем. Приспособление плоских червей к паразитизму. Сосальщики. 

Жизненный цикл печёночного сосальщика. Ленточные черви. Жизненный 

цикл широкого лентеца и бычьего (свиного) цепня. Другие представители 

паразитических плоских червей. Профилактика заболеваний, вызываемых 

плоскими червями.  

Лабораторные и практические работы  

Изучение жизнедеятельности, внешнего и внутреннего строения 

пресноводных плоских червей.  

Изучение строения паразитических плоских червей на влажных 

препаратах.  

Тип Круглые черви. Особенности организации круглых червей. Строение 

круглых червей на примере человеческой аскариды. Покровы и кожно-

мускульный мешок нематод. Линька. Строение и функционирование систем 

органов нематод. Жизненный цикл человеческой аскариды.  

Лабораторные и практические работы  

Изучение строения человеческой (свиной) аскариды.  

Тип Кольчатые черви. Особенности организации кольчатых червей на 

примере дождевого червя. Строение покровов и кожно-мускульного мешка. 

Организация полости тела. Строение пищеварительной, кровеносной, 

выделительной и нервной систем. Размножение кольчатых червей. 

Разнообразие кольчатых червей.  

Лабораторные и практические работы. 

Изучение внешнего и внутреннего строения дождевого червя. 

Изучение внешнего и внутреннего строения медицинской пиявки.  

Изучение строения многощетинковых червей. 

Тип Моллюски. Особенности организации моллюсков. Строение тела 

моллюсков. Редукция целомической полости: причины и последствия. 

Формирование мантийной полости и раковины. Строение и 

функционирование систем органов моллюсков. Разнообразие моллюсков. 

Двустворчатые моллюски. Брюхоногие моллюски. Головоногие моллюски.  

Лабораторные и практические работы. 

Изучение внешнего и внутреннего строения двустворчатого моллюска. 
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Изучение внешнего и внутреннего строения брюхоногого моллюска. 

Изучение внешнего и внутреннего строения головоногого моллюска. 

Изучение строения раковин моллюсков.  

Тип Членистоногие. Особенности организации членистоногих. План 

строения членистоногого животного. Редукция вторичной полости тела: 

причины и последствия. Разделение тела на отделы. Конечности 

членистоногих. Строение и функционирование систем органов 

членистоногих. Органы чувств членистоногих. Основные группы 

членистоногих.  

Класс Ракообразные. Строение и морфология ракообразных на примере 

речного рака. Разнообразие ракообразных.  

Класс Паукообразные. Строение и морфология паукообразных на 

примере паука-крестовика. Разнообразие паукообразных.  

Класс Насекомые. Строение и внешняя морфология насекомых. 

Конечности и ротовые аппараты насекомых. Жизненный цикл насекомых. 

Насекомые с неполным превращением. Насекомые с полным превращением. 

Куколка. Основные отряды насекомых с неполным превращением: 

Прямокрылые, Полужесткокрылые, Вши и Пухоеды. Отряды насекомых с 

полным превращением: Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые, 

Чешуекрылые, Блохи.  

Лабораторные и практические работы. 

Изучение внешнего строения и конечностей ракообразных.  

Изучение внутреннего строения ракообразного.  

Изучение строения ротового аппарата и конечностей насекомого.  

Изучение внутреннего строения насекомого. 

Изучение внешнего строения и биологии насекомых разных отрядов. 

Определение представителей различных отрядов и семейств насекомых с 

использованием определителей. 

Тип Хордовые. Особенности организации хордовых животных. Признаки 

хордовых животных: глотка с жаберными щелями, хорда, нервная трубка, 

эндостиль, постнатальный хвост. Полость тела хордовых животных.  

Подтип Головохордовые. Строение и жизнедеятельность ланцетника.  

Лабораторные и практические работы. 

Изучение внешнего и внутреннего строения ланцетника на 

фиксированных препаратах.  

Разнообразие и эволюция позвоночных животных. 

Общий обзор строения и развития позвоночных животных. 

Формирование скелета. Кости и хрящи. Отделы тела позвоночных 

животных. Висцеральный и туловищный отделы. Основные группы 
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позвоночных животных. Бесчелюстные и челюстноротые. Жаберные дуги, 

формирование челюстей.  

Особенности строения систем органов позвоночного животного. Полость 

тела. Пищеварительная система. Кровеносная система. Дыхательная система. 

Метанефридиальная выделительная система (почки). Нервная трубка. Отделы 

нервной системы.  

Надкласс Рыбы. 

Особенности строения и организации рыб на примере речного окуня. 

Чешуя рыб. Скелет рыб. Строение пищеварительной, кровеносной и 

выделительной систем. Дыхание у рыб. Жабры рыб и жаберный аппарат. 

Нервная система рыб. Органы чувств рыб. Боковая линия. Хрящевые рыбы. 

Особенности строения и жизнедеятельности. Костные рыбы. Лучепёрые и 

лопастепёрые рыбы.  

Лабораторные и практические работы. 

Изучение внешнего и внутреннего строения рыбы. 

Изучение скелета костных и хрящевых рыб.  

Изучение разнообразия рыб.  

Определение возраста рыб по чешуе. 

Выход позвоночных на сушу. Амфибии, или Земноводные. 

Предпосылки выхода позвоночных на сушу. Формирование рычажной 

конечности. Особенности строения и организации амфибий на примере 

травяной лягушки. Скелет амфибий, отделы позвоночника. Пищеварительная 

система у амфибий. Строение кровеносной системы и разделение крови у 

амфибий (артериальный конус). Дыхание у амфибий, роль челюстного 

аппарата. Кожное дыхание. Формирование туловищных почек и их 

особенности. Нервная система. Органы чувств. Жизненный цикл амфибий. 

Головастик. Неотения у амфибий и регуляция метаморфоза. Основные группы 

амфибий.  

Лабораторные и практические работы. 

Изучение внешнего и внутреннего строения лягушки и тритона. 

Изучение скелета лягушки.  

Изучение индивидуального развития земноводного. 

Амниоты. Рептилии, или Пресмыкающиеся 

Приспособления позвоночных животных к развитию на суше. 

Зародышевые оболочки и их функции. Особенности строения и организации 

рептилий на примере прыткой ящерицы. Особенности скелета и конечностей 

рептилий. Грудная клетка. Движение у рептилий. Пищеварительная система. 

Кровеносная система. Круги кровообращения и разделение крови в желудочке 

сердца. Дыхание рептилий. Формирование тазовых почек и их особенности. 
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Нервная система. Органы чувств. Размножение и развитие рептилий. 

Основные группы рептилий. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение внешнего и внутреннего строения ящерицы. 

Изучение скелета ящерицы.  

Изучение разнообразия пресмыкающихся. 

Птицы. 

Особенности строения и организации птиц на примере сизого голубя. 

Приспособления птиц к полёту. Перья. Развитие пера, структура перьев. Типы 

перьев. Особенности в строении скелета. Цевка, пряжка. Формирование киля. 

Особенности строения пищеварительной системы. Строение кровеносной 

системы. Разделение крови в сердце. Круги кровообращения у птиц. 

Особенности дыхательной системы. Воздушные мешки и парабронхи. 

Механизм двойного дыхания. Строение нервной системы. Развитие мозжечка. 

Ориентация птиц. Органы чувств. Выделительная система. Развитие птиц. 

Строение яйца. Формирование яйцевых оболочек. Поведение птиц. 

Токование. Формирование гнёзд.  

Лабораторные и практические работы. 

Изучение внешнего и внутреннего строения птиц. 

Изучение скелета птицы. 

Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. 

Изучение строения яйца птиц. 

Определение птиц с использованием определителей. 

Млекопитающие. 

Особенности строения и организации млекопитающих на примере 

домовой мыши. Формирование шерсти. Строение волоса. Типы волос. 

Сальные и потовые железы. Скелет млекопитающих. Особенности строения 

скелета конечностей. Зубная система. Связь зубной системы с типом питания. 

Разнообразие зубных систем. Пищеварительная система млекопитающих. 

Особенности строения пищеварительной системы у растительноядных 

млекопитающих. Строение кровеносной системы. Круги кровообращения. 

Дыхательная система. Строение лёгких, альвеолярное дыхание. Диафрагма. 

Туловищные почки и нефроны млекопитающих. Особенности нервной 

системы млекопитающих. Органы чувств. Развитие млекопитающих. 

Формирование плаценты. Особенности плацентарного питания. Система 

млекопитающих. Первозвери. Сумчатые млекопитающие. Плацентарные 

млекопитающие. Современная система млекопитающих.  

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения черепа и зубной системы различных млекопитающих. 
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Изучение разнообразия млекопитающих. 

Изучение строения скелета млекопитающих.  

Эволюция и экология животных. 

Эволюция беспозвоночных животных. Эволюция хордовых животных.  

Среда обитания и экологическая ниша. Экологические факторы. 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Основные 

экологические законы. Закон оптимума. Закон лимитирующего фактора. 

Закон экологической индивидуальности видов. Приспособления организмов.  

Водная среда обитания. Характеристика водной среды. Плотность и 

температура воды. Солёность водоёмов. Растворимость кислорода и 

углекислого газа в воде. Морские организмы. Планктон, нектон, бентос. 

Особенности строения планктонных организмов. Приспособления к жизни в 

толще воды. Особенности строения и биологии бентосных организмов. 

Пресноводные организмы. Проблемы осморегуляции. Приспособления 

организмов к жизни в морской и пресной воде. Вторичноводные организмы. 

Формирование плавников и плавательных перепонок.  

Наземно-воздушная среда обитания. Характеристика наземно-воздушной 

среды обитания. Плотность и влажность среды. Выход животных на сушу. 

Примеры адаптаций к наземным условиям обитания. Формирование лёгких, 

мальпигиевых сосудов и кутикулы у членистоногих. Формирование 

конечностей. Особенности дыхания и водного баланса у наземных 

организмов. Адаптации к полёту у птиц, насекомых и рукокрылых. Правило 

Аллена. Правило Бергмана.  

Почвенная среда обитания. Характеристика почвенной среды обитания. 

Особенности строения и адаптации почвенных организмов. Адаптации 

кольчатых червей, насекомых и позвоночных животных к почвенной среде 

обитания.  

Организменная среда обитания. Характеристика организменной среды 

обитания. Приспособления организмов к паразитизму. Взаимоотношения 

паразит–хозяин. Паразиты и паразитоиды. Эктопаразиты и эндопаразиты. 

Паразитические плоские, круглые, кольчатые черви. Паразитические 

членистоногие. Формирование присосок и крючьев. Формирование плотных 

покровов. Редукция сенсорных органов и других систем органов.  

Демонстрации живых животных, чучел, коллекций, раздаточного 

материала, муляжей и моделей, таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтов 

Интернета, показывающих приспособленность животных к условиям среды 

обитания, цепи и сети питания в экосистемах, распространение животных в 

природных зонах Земли, географических карт (животный мир Земли). 

Лабораторные и практические работы.  
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Изучение природного сообщества: состава и структуры. 

Экскурсия или видеоэкскурсия. 

Сезонные явления в жизни животных. 

Животные и человек. 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. 

Промысловые животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных 

на основе научного подхода. Одомашнивание животных. Дикие предки 

домашних животных. Селекция. Породы. Искусственный отбор. Контрастные 

формы животных по одному и тому же признаку в пределах одного вида. 

Клонирование животных. Клеточные, хромосомные и генетические 

технологии в создании новых пород сельскохозяйственных животных. 

Значение домашних животных в жизни человека. Животные 

сельскохозяйственных угодий. Птицеводство. Животноводство. 

Распространённые инфекционные заболевания у домашних животных. 

Эпизоотии. Принципы профилактики и лечения распространённых 

инфекционных заболеваний домашних животных. Животные-вредители, 

методы борьбы с животными-вредителями. 

Город как среда обитания, созданная человеком. Синантропные виды 

животных. Адаптация животных в условиях города. Восстановление 

численности редких видов животных: ООПТ. Биосферные резерваты. Красная 

книга животных России. Меры сохранения и восстановления животного мира. 

Демонстрации чучел, коллекций, таблиц, слайдов, видеофильмов и 

сайтов Интернета, показывающих охраняемых и промысловых животных, 

способы рыболовства, охоты, акклиматизации и разведения домашних 

животных, животных сельскохозяйственных угодий, способы охраны редких 

животных, привлечения и охраны животных города. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение насекомых-вредителей сельскохозяйственных культур. 

Наблюдения за птицами в городской среде. 

 

Содержание обучения в 9 классе 

Введение. 

Система биологических наук, изучающих человека: цитология, 

гистология, эмбриология, генетика, антропология, анатомия человека, 

физиология человека и другие медицинские науки.  

Профессии, связанные с науками о человеке. Перспективы развития 

знаний об организме человеке и его связях с окружающей средой. 

Демонстрация таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтов Интернета, 

показывающих разные биологические дисциплины, связанные с изучением 
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человека, профессий, связанных с изучением организма человека и 

медициной.  

Общий обзор клеток и тканей организма человека. 

Обмен веществ как основа жизни человека. Белки, липиды, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, низкомолекулярные соединения, включая витамины. 

Химическое строение, особенности и функции белков, липидов, углеводов, 

нуклеиновых кислот и низкомолекулярных соединений. АТФ – универсальная 

энергетическая валюта клетки. Общее понятие о катаболизме (на примере 

клеточного дыхания, начиная с подготовительного этапа) и анаболизме (на 

примере различных биосинтезов, происходящих в клетке). Сравнение 

клеточного дыхания и брожения. Регуляция белкового, углеводного, 

липидного обмена. Прямые и обратные связи в регуляции. Роль ферментов и 

гормонов в процессах обмена веществ. Нарушения биохимических процессов 

в клетке: авитаминозы, дефекты в работе определённых ферментов и другое. 

Цитология. Многообразие клеток и их дифференциация. Эмбриональные 

стволовые клетки, индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, 

стволовые клетки взрослого человека.  

Клеточные контакты. Молекулярные основы ответа клеток на сигналы. 

Понятие клеточной гибели. Лимит клеточных делений, общее представление 

о старении на клеточном и молекулярно-биологическом уровне. Общее 

понятие о раковой трансформации клеток.  

Лабораторные и практические работы. 

Просмотр электронно-микроскопических фотографий препаратов 

строения клетки и межклеточных контактов. 

Типы тканей организма человека: эпителиальная, нервная, мышечная, 

соединительная ткани. Характеристика и классификации эпителиев. Нервная 

ткань: нейроны и нейроглия. Строение и физиология нейрона. Потенциал 

покоя и потенциал действия. Проведение нервного импульса. Классификация 

и механизмы работы синапсов. Нейромедиаторы и их рецепторы. Мышечная 

ткань: скелетная, сердечная и гладкая. Строение сократительного аппарата 

поперечно-полосатых мышц. Молекулярные механизмы сокращения и 

расслабления. Отличия гладкой мускулатуры от поперечно-полосатой. 

Физиология возбудимости и сократимости гладкой мышечной ткани. 

Соединительная ткань: свойства, различные типы клеток, характеристика 

межклеточного вещества. Классификация соединительных тканей: 

собственно соединительные ткани, ткани внутренней среды, хрящевая ткань, 

костная и другие.  

Лабораторные и практические работы. 

Микроскопирование препаратов основных типов тканей. 
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Нервная система. 

Классификация нервной системы. Центральная и периферическая 

нервная система. Строение нерва, оболочки, классификация нервов. Строение 

спинного и головного мозга. Функции отделов спинного мозга. Проводящие 

пути спинного мозга. Анатомия головного мозга: продолговатый мозг, ствол 

мозга, средний, промежуточный, передний мозг. Строение мозжечка и коры 

больших полушарий.  

Функции отделов головного мозга и их частей. Черепномозговые и 

спинномозговые нервы. Соматическая и вегетативная нервная система. 

Центры соматической и вегетативной систем в центральной нервной системе. 

Рефлекторная дуга. Рефлекторное кольцо. Нейронная сеть. Классификации 

рефлексов: моно- и полисинаптические, безусловные и условные и другие. 

Роль исследований И.П. Павлова. Функциональные системы П.К. Анохина. 

Использование принципа работы нейронных сетей в искусственном 

интеллекте. 

Нарушения работы нервной системы. Нейродегенерации и современные 

методы их лечения. Инсульт. Лекарства, проходящие и не проходящие через 

гематоэнцефалический барьер. Методы исследования мозговой активности и 

строения структур нервной системы: электроэнцефалография, регистрация 

активности различных отделов мозга, магнитно-резонансная томография, 

компьютерная томография. Интерфейс мозг–компьютер.  

Лабораторные и практические работы. 

Изучение гистологических препаратов органов нервной системы. 

Изучение строения головного мозга на макетах. 

Сенсорные системы. 

Строение сенсорных систем: рецепторы, проводящая часть, отдел коры, 

осуществляющий обработку информации. Классификация рецепторов: 

экстерорецепторы, интерорецепторы, проприорецепторы, механические, 

температурные, химические, болевые и другие рецепторы. Соматосенсорная 

система. 

Строение глаза. Зрительные рецепторы (палочки и колбочки). 

Физические и химические основы восприятия света. Чёрно-белое и цветовое 

зрение. Строение сетчатки. Проведение и обработка зрительного сигнала. 

Аккомодация. Бинокулярное зрение. Нарушения зрения и их причины. 

Заболевания глаза (конъюнктивит и другие) и их профилактика. Современные 

методы лечения нарушений зрения: лазерная коррекция, замена хрусталика, 

клеточная терапия, протезирование глаза и другие. 

Строение наружного, среднего и внутреннего уха. Кортиев орган. 

Механизм восприятия и обработки звуковых волн. Связь центра слуха и 
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центра речи. Нарушения слуха и их причины. Заболевания органов слуха (отит 

и другие заболевания) и их профилактика. Современные методы лечения 

нарушений слуха: слуховой аппарат, протезирование и другие. Анатомия и 

физиология вестибулярного аппарата. Отолитовый аппарат. 

Органы вкуса, обоняния, мышечного и кожного чувства: анатомия и 

физиология, их нарушения.  

Демонстрация разборных моделей глаза и уха. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате). 

Изучение строения органа слуха (на муляже). 

Изучение гистологических препаратов органов чувств. 

Эндокринная система. 

Определение и основные характеристики гормонов. Классификация 

гормонов по химическому строению. Классификация рецепторов гормонов. 

Молекулярные механизмы действия гормонов на клетки-мишени. 

Эндокринная функция гипоталамуса. Железы внутренней секреции 

(гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, паращитовидные железы, 

надпочечники), выделяемые ими гормоны и их функции. Железы смешанной 

секреции (поджелудочная железа, половые железы), выделяемые ими 

гормоны и их функции. Гипоталамо-гипофизарные контуры регуляции 

деятельности некоторых желёз внутренней секреции. Нарушения, связанные с 

гипо- и гиперфункциями гормонов. Виды сахарного диабета и их осложнения. 

Клеточная терапия в лечении эндокринных заболеваний. Микседема. 

Прочие органы и ткани, выделяющие гормоны: почки, сердце, 

желудочно-кишечный тракт, жировая ткань и другие. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение гистологических препаратов эндокринных органов. 

Поведение. 

Рефлекторная теория поведения. Наследственные и ненаследственные 

формы поведения. Простейшие условные рефлексы. Инструментальное и 

другие формы обучения. Цель. Мотив. Рефлекс. Потребность. Рефлекс цели 

по Павлову. Динамический стереотип. Импринтинг. Фиксированные 

комплексы движений. Сигнальные системы. Речь. Мышление. Память и её 

виды. Когнитивные функции нервной системы. Роль разных отделов 

головного мозга в регуляции движений, сна и бодрствования и других 

сложных процессов. Механизмы возникновения эмоций. Нейрогуморальная 

регуляция полового поведения. Нарушения поведения, их связь с работой 

нервной и эндокринной систем, современные методы лечения. 
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Опорно-двигательный аппарат. 

Кости. Анатомия кости: надкостница, внутреннее вещество кости. 

Остеон. Классификация костей. Рост костей. Соединения костей: подвижные, 

полуподвижные, неподвижные. Строение сустава и суставной сумки. 

Осевой скелет: череп, позвоночник, рёбра, грудина. Кости лицевого и 

мозгового отделов черепа. Отделы позвоночника, особенности строения 

позвонков в разных отделах, межпозвоночные соединения. Строение грудной 

клетки. 

Скелеты поясов конечностей и свободных конечностей: анатомические 

особенности входящих в их состав костей. 

Нарушения строения скелетной системы. Возрастные изменения, 

остеопороз. Травмы. Заболевания опорно-двигательного аппарата, связанные 

с прямохождением. Современные инвазивные и неинвазивные методы 

лечения: протезирование суставов и межпозвоночных дисков, исправление 

кривизны позвоночника и другие. 

Демонстрация скелета человека, черепа, конечностей, позвонков, 

распилов костей. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения скелета человека на макетах. 

Мышцы. Работа мышц по перемещению костных рычагов. Мышцы, 

прикрепляющиеся двумя концами или одним концом к костям. Мимические 

мышцы как пример мышц, не прикрепляющихся к костям.  

Мышца как орган локомоции. Оболочки мышцы. Сухожилия и связки. 

Двигательные единицы. Мышцы-синергисты и антагонисты. Нервная 

регуляция работы мышц. Роль спинного мозга, мозжечка и коры больших 

полушарий. 

Основные мышцы тела человека. Наиболее распространённые травмы 

мышечной системы и методы их профилактики. Атрофия мышц, причины и 

лечение.  

Лабораторные и практические работы. 

Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц. 

Кровеносная и лимфатическая системы. 

Особенности строения и функционирования сердечной мышцы. 

Анатомия сердца: эндокард, миокард, эпикард, перикард, желудочки, 

предсердия, клапаны сердца. Механическая работа сердца как насоса. 

Сердечный цикл. Артериальное давление, пульс. Автоматия. Проводящая 

система сердца. Электрическая работа сердца. Электрокардиограмма. Нервная 

и гуморальная регуляция работы сердца. Нарушения работы сердца. 

Гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность, атеросклероз 
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коронарных сосудов, инфаркт миокарда и так далее. Шунтирование, 

ангиопластика, клеточная терапия и другие современные методы лечения 

сердечных болезней. Трансплантация сердца. 

Лабораторные и практические работы. 

Просмотр гистологических препаратов сердечной мышцы. 

Электрокардиография. 

Измерение артериального давления и пульса. 

Кровеносная система и лимфатическая система. 

Круги кровообращения: большой и малый, основные сосуды. 

Классификация сосудов: артерии, артериолы, вены, венулы, капилляры. 

Резистивные, обменные и ёмкостные сосуды. Строение стенок сосудов. 

Нервная и гуморальная регуляция работы сосудов. Системная регуляция 

артериального давления и других параметров крови (барорефлекс, 

хеморефлекс и так далее). Нарушения работы сосудов. Артериальные и 

венозные кровотечения и первая помощь при них. 

Анатомия лимфатической системы: лимфатические сосуды и 

лимфатические узлы. Причины движения крови и лимфы по сосудам.  

Лабораторные и практические работы. 

Изучение гистологических препаратов стенок сосудов. 

Первая помощь при кровотечениях. 

Внутренняя среда организма. 

Кровь, тканевая жидкость, лимфа. Механизмы поддержания внутренней 

среды организма (гомеостаз). Связь водно-солевого обмена организма с 

формированием и оттоком тканевой жидкости.  

Химический состав плазмы крови. Форменные элементы: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Лейкоцитарная формула. Функции различных 

форменных элементов. Кроветворение и органы кроветворения. Места гибели 

различных форменных элементов крови. Группы крови по системе AB0, резус-

фактор и другие системы определения групп крови. Переливание плазмы, 

эритроцитарной и тромбоцитарной массы. Буферная функция плазмы крови. 

Транспорт газов по крови. Различные формы гемоглобина. Регуляция сродства 

гемоглобина к кислороду. Свёртывание крови, фибринолитическая и 

противосвёртывающая системы. Нарушения, связанные с кроветворением и 

функционированием форменных элементов.  

Лабораторные и практические работы. 

Изучение гистологических препаратов крови и органов кроветворения. 

Дыхательная система. 

Анатомия дыхательной системы: верхние дыхательные пути, нижние 

дыхательные пути, лёгкие. Носовые полости. Носоглотка. Ротоглотка. 
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Гортань. Классификация хрящей гортани. Надгортанник и голосовые связки. 

Трахея. Бронхи. Лёгкие. Лёгочные пузырьки (альвеолы). Физиология процесса 

дыхания, роль плевральной жидкости, диафрагмы, межрёберных и других 

мышц. Сурфактант. Эластическая тяга лёгких. Дыхательные движения. 

Жизненная ёмкость лёгких. Лёгочные объёмы. Нервная и гуморальная 

регуляция дыхания.  

Гигиена дыхания. Тренировка дыхательных мышц. Предупреждение 

повреждения голосового аппарата. Инфекционные болезни, передающиеся 

через воздух, и прочие заболевания органов дыхания. Влияние табакокурения 

на органы дыхательной системы. Астма, обструктивные заболевания 

дыхательной системы. 

Демонстрация модели гортани, модели, проясняющей механизм вдоха и 

выдоха. 

Лабораторные и практические работы. 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Определение частоты дыхания.  

Влияние различных факторов на частоту дыхания. 

Спирография. 

Изучение гистологических препаратов органов дыхания. 

Пищеварительная система. 

Анатомия пищеварительной системы: ротовая полость, пищевод, 

желудок, поджелудочная железа, печень, отделы тонкой кишки, отделы 

толстой кишки. Строение зуба, зубная система человека. Физиология 

пищеварительной системы: расщепление белков, липидов, углеводов, 

нуклеиновых кислот под действием ферментов, секретируемых разными 

отделами пищеварительной системы. Химический состав слюны, 

желудочного сока, поджелудочного сока, желчи, сока тонкой кишки. 

Полостное и пристеночное пищеварение в тонком кишечнике. Функции 

поджелудочной железы и печени. Функции толстой кишки. Роль кишечной 

микрофлоры для человека.  

Нервная и гуморальная регуляция процессов пищеварения, углеводного, 

липидного, белкового обмена.  

Гигиена питания. Неинфекционные и аутоиммунные заболевания 

системы пищеварения. Предупреждение инфекций и прочих желудочно-

кишечных заболеваний (гастрит, язвенная болезнь, аппендицит, цирроз, 

панкреатит и другие), пищевых отравлений. Хеликобактер как фактор 

развития гастрита и язвы. Влияние курения и алкоголя на пищеварение. 

Расстройства пищевого поведения. 

Демонстрация торса человека, таблиц. 
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Лабораторные и практические работы. 

Исследование действия ферментов слюны на крахмал. 

Изучение гистологических препаратов органов пищеварительной 

системы. 

Выделительная система. 

Строение выделительной системы: почки, мочеточники, мочевой пузырь, 

мочеиспускательный канал. Функционирование почки. Нефрон как 

структурно-функциональная единица почки. Физиологические процессы 

формирования вторичной мочи: фильтрация, реабсорбция, секреция. Роль 

почки в регуляции артериального давления. Нервная и гуморальная регуляция 

работы органов выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы (цистит, пиелонефрит, мочекаменная болезнь и 

другие), их предупреждение. Искусственная почка. Диализ. Трансплантация 

почки.  

Демонстрация таблиц, модели «Строение почки млекопитающего», 

муляжа почек человека, влажного препарата. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение гистологических препаратов разных участков почки, 

мочеточника, мочевого пузыря. 

Половая система. 

Стадии гаметогенеза. Отличия оогенеза и сперматогенеза друг от друга. 

Оплодотворение. 

Женская половая система: яичники, маточные трубы, матка, влагалище, 

внешние половые органы. Менструальный цикл.  

Мужская половая система: семенники и прочие внутренние половые 

органы, внешние половые органы. 

Нервная и гуморальная регуляция работы органов половой системы.  

Планирование беременности, методы контрацепции, 

предимплантационный скрининг, экстракорпоральное оплодотворение. 

Беременность, лактация. Заболевания, передающиеся половым путём. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение гистологических препаратов органов половой системы. 

Кожа и её производные. 

Эпидермис – многослойный ороговевающий эпителий. Слои эпидермиса. 

Слои дермы. Подкожная жировая клетчатка. Производные кожи: ногти, 

волосы. Кожные железы: потовые, сальные и молочные. Функции кожи. Роль 

нервной и гуморальной регуляции в осуществлении терморегуляторной и 

других функций кожи. 
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Заболевания кожи и их предупреждение. Перегревание: солнечный и 

тепловой удары. Ожоги. Обморожения. Профилактика и первая помощь при 

тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях. 

Демонстрация модели строения кожи, таблиц, слайдов. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти. 

Изучение гистологических препаратов эпидермиса и дермы. 

Адаптации организма человека. 

Терморегуляция: роль кожи и сосудов. Гипоталамус как центр 

нейрогуморальной регуляции теплообмена. Поведенческие адаптации.  

Адаптации человека, его органов и тканей к низким концентрациям 

кислорода и гипоксии. Регуляция потребления кислорода тканями, 

эритропоэз. Перестройка метаболизма клеток в условии гипоксии. 

Адаптации к недостатку различных питательных веществ. 

Энергетическая функция гликогена в печени и липидов в жировой ткани. 

Порядок использования запасов питательных веществ в организме. 

Перестройка метаболизма клеток в условиях голодания.  

Циркадные ритмы. Влияние продолжительности светового дня на 

нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности человека.  

Тренировки. Роль физической активности в сохранении здоровья 

человека. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем и опорно-двигательного аппарата. 

Адаптации к невесомости. Перестройки метаболизма в условиях низкой 

гравитации, профилактика негативных последствий. 

Демонстрация пособий и обучающих видеороликов. 

Генетика человека. 

Определение гена и аллеля, генотипа и фенотипа. Понятие гомо- и 

гетерозиготы. Законы Менделя. Взаимодействие аллелей. Моногенные и 

полигенные признаки. Хромосомная теория наследственности Моргана. 

Кроссинговер и сцепленное наследование. Механизмы определения пола. 

Половые хромосомы и аутосомы человека. Наследование, сцепленное с 

полом. 

Изменчивость: наследственная и ненаследственная. Примеры 

ненаследственных изменений (модификаций). Классификация 

наследственной изменчивости на мутационную и рекомбинационную. 

Генные, хромосомные и геномные заболевания. Примеры генных, 

хромосомных и геномных заболеваний человека. 

Популяционная генетика. Понятие генофонда. Распределение частот 

аллелей в популяции. Закон Харди-Вайнберга. 
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Решение генетических задач. 

Медицинская генетика. Построение родословных при анализе 

определённых признаков. Роль генетических анализов при планировании и 

контроле беременности. 

Секвенирование генома как инструмент, позволяющий прогнозировать 

фенотип человека и других живых организмов, а также вирусов. 

Биоинформатические инструменты анализа геномов. Методы направленного 

изменения геномов организмов. Генетическая инженерия. Геномное 

редактирование. Этические аспекты внесения изменений в геномы различных 

организмов, в том числе человека. 

Демонстрация таблиц, плакатов, кинофрагментов, роликов из Интернета. 

Антропогенез 

Приматы: отличительные черты, состав и эволюция отряда.  

Уникальные признаки гоминид. Прямохождение: теории возникновения, 

анатомо-морфологический комплекс признаков. Прямохождение в других 

группах приматов. Рука, приспособленная к изготовлению и применению 

орудий труда. Высокоразвитый мозг: тенденции в эволюции, уникальные 

черты, морфологические особенности. Сходство и различия человека и 

человекообразных обезьян: анатомия, эмбриология, биохимия, поведение. 

Шимпанзе как ближайший живой родственник человека. Эволюция 

человекообразных обезьян.  

Демонстрация муляжей, таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтов 

Интернета, показывающих строение предков современного человека, обезьян-

антропоидов, представителей человеческих рас. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение древнейшей истории и эволюции человека на примере 

коллекций и реконструкций (экскурсия в палеонтологический музей). 

Человек и окружающая среда. 

Экологические факторы и их действие на организм человека. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Микроклимат жилых помещений. Труд человека. Физиология труда. 

Работоспособность и утомление. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие 

здоровье: гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

несбалансированное питание, стресс. Укрепление здоровья. Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.  

Антропогенные воздействия на среду. Нарушение круговорота веществ в 

биосфере. Антропогенный круговорот. Экологические кризисы и их причины. 

Коэволюция общества и природы. Рациональное природопользование. 
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Значение охраны окружающей природной среды для сохранения 

человечества.  

Демонстрация таблиц, плакатов, кинофрагментов, видеороликов из 

Интернета. 

 

Планируемые результаты освоения программы по биологии 

(углублённый уровень) на уровне основного общего образования. 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования должно обеспечить достижение следующих обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты освоения программы по биологии основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) патриотического воспитания: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за 

вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 

науки; 

2) гражданского воспитания: 

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи;  

3) духовно-нравственного воспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных 

норм и норм экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 

медицине и биологии; 

4) эстетического воспитания: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 

личности; 

5) ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об 

основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыков исследовательской деятельности; 

6) формирования культуры здоровья: 
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ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием; 

7) трудового воспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому 

изучению профессий, связанных с биологией; 

8) экологического воспитания: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в 

области окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях 

на основании анализа биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологических закономерностей. 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии 

основного общего образования, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических 

объектов (явлений);  

устанавливать существенный признак классификации биологических 

объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 



 

 

943 

 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности 

и противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических 

явлений и процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, 

несложный биологический эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе наблюдения и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических 

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

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе биологической информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическую информацию различных видов и форм представления; 
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находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение биологической задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различия и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используя биологические знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 
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вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, 

которая обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы по биологии 

(углублённый уровень). 

Предметные результаты освоения программы по биологии 

(углублённый уровень) к концу обучения в 7 классе: 

характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с 

другими науками, оперировать знаниями анатомии, гистологии и физиологии 

растений; 

приводить примеры вклада российских (в том числе В.В. Докучаев, К.А. 

Тимирязев, С.Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. 

Мальпиги) в развитие наук о растениях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

экология растений, бактериология, протистология, систематика, супергруппа, 

царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда 

обитания, растительное сообщество, высшие растения, или эмбриофиты, 

споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) 

в соответствии с поставленной задачей; 

различать подходы к построению современной многоцарственной 

системы органического мира, сравнивать её с предшествующими системами и 

выявлять преимущества; 



 

 

947 

 

различать подходы к построению современной системы высших растений 

(эмбриофит); 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на 

примере покрытосеменных, или цветковых): поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, 

развитие, связь строения вегетативных и генеративных органов растений с их 

функциями;  

различать вегетативные органы растений на поперечных и продольных 

срезах, определять тип строения вегетативных органов; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по 

заданному плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, 

муляжам, рельефным таблицам; 

характеризовать признаки растений, уровни организации растительного 

организма, части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм, 

объяснять, в чём заключаются особенности организменного уровня жизни; 

характеризовать основные группы одноклеточных организмов и 

выявлять между ними эволюционное родство; 

выполнять практические работы по сбору и анализу материала 

одноклеточных и многоклеточных организмов из типичных биотопов; 

выявлять закономерности и морфофизиологические адаптации растений 

к различным условиям обитания, находить корреляции между строением 

органа и выполняемой им функцией;  

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и 

физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские 

работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

понимать механизмы самовоспроизведения клеток, оперировать 

представлениями о митозе и мейозе, о роли клеточного ядра, строении и 

функции хромосом;  

характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение 

воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы 

естественного и искусственного вегетативного размножения, семенное 

размножение (на примере покрытосеменных, или цветковых); 

характеризовать основные этапы онтогенеза растений, оперировать 

знаниями о причинах распространённых инфекционных болезней растений, 

понимать принципы профилактики и лечения болезней, понимать принципы 

борьбы с патогенами и вредителями растений; 
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выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями 

тканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение 

фотосинтеза в природе и в жизни человека, биологическое и хозяйственное 

значение видоизменённых побегов, хозяйственное значение вегетативного 

размножения, оперировать представлениями о гене, основах генетической 

инженерии; 

применять полученные знания для выращивания и размножения 

культурных растений; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

описывать растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

характеризовать принципы классификации растений, основные 

систематические группы растений; 

приводить примеры вклада российских (в том числе Н.И. Вавилов, И.В. 

Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие 

наук о растениях, грибах, бактериях и архей; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

экология растений, микология, альгология, микробиология, бактериология, 

систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма 

растений, среда обитания, растительное сообщество, споровые растения, 

семенные растения, красные водоросли, зелёные водоросли, харовые 

водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, хвойные, покрытосеменные, 

бактерии, археи, грибы, страменопиловые) в соответствии с поставленной 

задачей; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, 

грибы по изображениям, схемам, муляжам, бактерии по изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных, или цветковых, семейств 

двудольных и однодольных растений; 

определять систематическое положение растительного организма (на 

примере покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной 

карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике 

растений, альгологии, микологии и микробиологии, в том числе работы с 
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микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности 

растений, бактерий, архей, грибов; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, 

бактерии, археи по заданному плану, проводить выводы на основе сравнения; 

овладевать основами эволюционной теории Ч. Дарвина, характеризовать 

основные этапы развития и жизни на Земле, описывать усложнение 

организации растений в ходе эволюции растительного мира на Земле;  

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение 

экологических факторов для растений; 

понимать особенности надорганизменного уровня организации жизни, 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные 

изменения растительных сообществ, растительность (растительный покров) 

природных зон Земли, свободно оперировать понятиями: экосистема, 

экологическая пирамида, трофическая сеть, биоразнообразие; 

приводить примеры культурных растений и их значения в жизни 

человека, характеризовать признаки растений, объяснять наличие в пределах 

одного вида растений форм, контрастных по одному и тому же признаку, 

оперировать понятиями: фенотип, генотип, наследственность и изменчивость, 

разнообразие растений и микроогранизмов, сорт, штамм; 

понимать причины и знать меры охраны растительного мира Земли, 

оперировать понятиями: особо охраняемые природные территории 

(резерваты), заповедники, национальные парки, биосферные резерваты, иметь 

представление о Красной книге; 

раскрывать роль растений, грибов, бактерий и архей, страменопиловых в 

природных сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его 

повседневной жизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со 

знаниями по математике, физике, географии, литературе, технологии, 

предметам гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

бактериями, грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать 

основания для извлечения и обобщения информации из нескольких 

источников, преобразовывать информацию из одной знаковой системы в 

другую; 
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создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся; 

проявлять интерес к углублению биологических знаний и выбору 

биологии как профильного предмета на уровне среднего общего образования 

для будущей профессиональной деятельности в области биологии, медицины, 

экологии, сельского хозяйства, пищевой промышленности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких источников (2–3), 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую. 

Предметные результаты освоения программы по биологии 

(углублённый уровень) к концу обучения в 8 классе: 

характеризовать зоологию и микологию как биологические науки, их 

разделы и связь с другими науками и техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных 

(стрекающие, кольчатые черви, моллюски, плоские черви, членистоногие, 

круглые черви, хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А.О. Ковалевский, 

К.И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) 

учёных в развитие наук о животных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: микология, 

зоология, экология животных, этология, палеозоология, систематика, царство, 

тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, грибная клетка, животная 

ткань, орган животного, системы органов животного, животный организм, 

питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, 

движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы 

чувств, поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с 

поставленной задачей; 

раскрывать общие признаки животных и грибов, уровни организации 

животного и грибного организма; 

сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

сравнивать системы органов между собой и определять закономерности 

строения систем органов в зависимости от выполняемой ими функции; 

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и 

движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, 

регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие; 

описывать различные типы размножения животных: гидростатическую 

локомоцию, локомоцию при помощи гидроскелета, локомоцию при помощи 
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рычажных конечностей, типы жизненных циклов, прямое и непрямое развитие 

у насекомых; 

характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 

систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, 

выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания животных и грибов изучаемых 

систематических групп; 

различать и описывать животных и грибы изучаемых систематических 

групп, отдельные органы и системы органов животного по схемам, моделям, 

муляжам, рельефным таблицам;  

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов 

насекомых и млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии грибов, 

по морфологии, анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе 

работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных 

и грибов и проводить выводы на основе сравнения; 

классифицировать животных на основании особенностей строения и 

индивидуального развития; 

выявлять черты приспособленности животных и грибов к среде обитания, 

значение экологических факторов для животных; 

выявлять взаимосвязи животных и грибов в природных сообществах, 

цепи питания; 

устанавливать взаимосвязи между типом полости тела, типом 

кровеносной и выделительной системы; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, 

лишайниками и бактериями в природных сообществах; 

устанавливать взаимосвязи между строением животного и средой его 

обитания;  

характеризовать животных и грибы природных зон Земли, основные 

закономерности распространения животных и грибов по планете; 

раскрывать роль животных и грибов в природных сообществах; 

раскрывать роль грибов в естественных экосистемах и сообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни 

человека, роль промысловых животных в хозяйственной деятельности 
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человека и его повседневной жизни, объяснять значение животных в природе 

и жизни человека; 

понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; 

понимать функции органов и систем органов животного в контексте 

адаптации к окружающей среде;  

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со 

знаниями по математике, физике, химии, географии, технологии, предметам 

гуманитарного циклов, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, 

описывать животных, их органы и системы органов, ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких источников (3–4), 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

158.6.3.3. Предметные результаты освоения программы по биологии 

(углублённый уровень) к концу обучения в 9 классе: 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, 

физиологию, медицину, гистологию, цитологию и другие) и их связи с 

другими науками; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, приспособленность к различным экологическим факторам, 

отличия человека от других животных, родство человеческих рас, основные 

этапы факторы эволюции человека; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И.П. Павлов, И.И. 

Мечников и другие) и зарубежных (в том числе П. Эрлих и другие) учёных в 

развитие представлений об анатомии, о физиологии и других науках о 

человеке; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, 

гистология, анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, 

экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, 

кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, 

выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, 

регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 

поставленной задачей; 
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проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих 

признаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов 

человека, процессы жизнедеятельности организма человека, проводить 

выводы на основе сравнения;  

характеризовать механизмы самовоспроизведения клеток, сравнивать 

митоз и мейоз, характеризовать роль клеточного ядра в делении клеток, 

строение и функции хромосом; 

применять биологические термины и понятия (ген, генетическая 

инженерия, биотехнология, алллель, генотип, фентотип, скрещивание), 

понимать их сущность; 

характеризовать основные положения клеточной теории, законы Г. 

Менделя, хромосомную теорию наследственности Т. Моргана, закон Харди-

Вайнберга; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, 

гормоны и другие), выявлять их роль в процессе обмена веществ и 

превращения энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, 

регуляцию функций, иммунитет, развитие, размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, 

органов, систем органов организма человека и их функциями, между 

строением, жизнедеятельностью и средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения 

и функционирования органов и систем органов человека; 

применять биологические термины и понятия: микрофлора, микробиом, 

микросимбионт; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, 

наследственные и ненаследственные программы поведения, особенности 

высшей нервной деятельности человека; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, 

неинфекционные) заболевания человека, объяснять значение мер 

профилактики в предупреждении заболеваний человека;  

объяснять причины наследственных заболеваний человека, механизмы 

возникновения наиболее распространённых из них, используя при этом 

понятия: ген, мутация, хромосома, геном, оперировать знаниями о причинах 
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распространённых инфекционных заболеваний человека, принципах 

профилактики и лечения распространённых инфекционных заболеваний 

человека, решать качественные и количественные задачи, объяснять 

принципы современных биомедицинских методов, этики биомедицинских 

исследований; 

выполнять практические и лабораторные работы по анатомии и 

физиологии человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские 

работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные 

показатели здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные 

значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы 

защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, 

соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, 

рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное 

эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового 

образа жизни, сбалансированного питания, физической активности, 

стрессоустойчивости, для исключения вредных привычек, зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере 

сознания, солнечном и тепловом ударах, отравлении, утоплении, 

кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах 

и обморожении; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких источников (4–5), 

преобразовывать информацию из одной ̆знаковой системы в другую; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать 

организм человека и процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие 

исследования организма человека и объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких источников;  

объяснять значение работ по расшифровке геномов вирусов, бактерий, 

грибов, растений и животных, характеризовать подходы к анализу больших 

данных в биологии, характеризовать цели и задачи биоинформатики; 
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создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изученного раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся; 

проявлять интерес к углублению биологических знаний и выбору 

биологии как профильного предмета на уровне среднего общего образования 

для будущей профессиональной деятельности в области биологии, медицины, 

психологии и других направлений. 

  

Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 

(углубленный уровень) 

Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП ООО и 

внесены под соответствующими пунктами в федеральной образовательной 

программе основного общего образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме 

будет прописано на начало учебного года учителем-предметником в «рабочей 

программе учителя» на основании распределённых часов по учебному плану 

на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочей программы в 

соответствие с ФГОС ООО (пункт 32.1) включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

№ 

п/п 

Тема Количество часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

Э(Ц)ОР  

1. 7 класс  

158.3.1. Введение. 

Цитология – наука о клетке. 

Современная клеточная теория. Клетка – 

единица строения, жизнедеятельности и 

размножения живого. Химический состав 

клетки. Структурная организация клетки. 

Эукариотные и прокариотные клетки. 

Мембрана. Цитоплазма. Органоиды. 

Единая мембранная система клетки. 

Митохондрии и пластиды. Цитоскелет и 

органоиды движения. Ядро. Хромосомы. 

Гены. Удвоение хромосом. Плоидность 

клетки. Клеточный цикл. Митоз. Мейоз. 

Размножение. Типы жизненных циклов.  

Вирусология – наука о вирусах. Вирусы 

– неклеточные формы. Вклад российских и 

зарубежных учёных в развитие 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем-

предметником в 

зависимости от 

нагрузки по 

учебному плану на 

текущий учебный 

год в рабочей 

программе учителя 

Каждый учитель-

предметник в своей 

рабочей программе 

указывает в данном 

разделе возможное 

использование  

учебно-

методических 

материалов 

(мультимедийные 

программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 
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вирусологии. Вирусные заболевания 

растений, животных и человека. Меры 

профилактики вирусных заболеваний. 

Современная классификация 

организмов, основные принципы. 

Классификация организмов и 

эволюционное учение. Теория эволюции 

Чарльза Дарвина.  

Методы научного познания в биологии. 

Правила работы со световым 

микроскопом. Временные и постоянные 

микропрепараты. Методика 

приготовления временных 

микропрепаратов. Микроскопия 

оптическая, электронная, сканирующая, 

зондовая. 

Демонстрация портретов учёных, 

микрофотографий клеточных структур, 

выполненных с помощью различных 

типов микроскопии. 

Лабораторные и практические работы. 

Правила техники безопасности при 

проведении лабораторных и практических 

работ. Основы микроскопии: 

приготовление временных препаратов и 

работа с микроскопом. Оформление 

результатов работы с микроскопом. 

158.3.2. Бактерии и археи. 

Микробиология – наука о 

микроорганизмах. Особенности строения 

прокариотной клетки. Многообразие форм 

клеток бактерий. Рост и размножение 

бактерий. Споры бактерий. 

Жизнедеятельность бактерий: 

автотрофные и гетеротрофные, 

анаэробные и аэробные бактерии. 

Цианобактерии и их роль в природе. 

Особенности организации архей и их 

отличия от бактерий. Роль архей и 

бактерий в возникновении эукариотов.  

Распространённость бактерий и архей, 

их роль в природе и жизни человека. Роль 

бактерий в биогеохимических циклах. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение методов дезинфекции и 

игровые программы, 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми для 

обучения и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленными в 

электронном 

(цифровом) виде и 

реализующими 

дидактические 

возможности ИКТ, 

содержание 

которых 

соответствует 

законодательству 

об образовании. 
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стерилизации. 

Изучение морфологии бактерий на 

микроскопических препаратах. 

158.3.3. Многообразие одноклеточных 

эукариот. 

Основные признаки одноклеточных 

эукариот. Строение, движение, питание, 

размножение одноклеточных 

автотрофных и гетеротрофных эукариот 

на примере эвглены и трипаносомы, 

трихомонады и кишечной лямблии, 

инфузории туфельки и малярийного 

плазмодия, радиолярий и фораминифер, 

амёбы протея, диатомей. Значение 

одноклеточных эукариот в природе и 

жизни человека. Сонная болезнь, болезнь 

Шагаса. Кожный и висцеральный 

лейшманиоз. Трихомониаз. Лямблиоз. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение одноклеточных организмов 

под микроскопом на временных и 

фиксированных микропрепаратах. 

158.3.4. Архепластидные или 

«растения». 

Ботаника – наука о растениях. 

Краткая история развития ботаники. 

Ботаника и объекты её исследований. 

Объём царства «растения» в современной 

системе органического мира. Разделы 

ботаники. Связь ботаники с другими 

биологическими науками, медициной и 

сельским хозяйством. Роль ботаники в 

формировании современной естественно-

научной картины мира. Перспективы 

развития ботаники как науки. Применение 

ботанических знаний человеком. 

Профессии человека, связанные с 

ботаникой.  

Демонстрация портретов учёных, живых 

растений, коллекций и муляжей.  

Общая организация растительного 

организма. 

Растительная клетка и её особенности.  

Растительные ткани. Открытие 

растительных тканей. Строение и функции 



 

 

958 

 

растительных тканей. Простые и сложные 

ткани. Образовательные, покровные, 

основные, механические, проводящие 

ткани.  

Органы и системы органов 

растительного организма, их взаимосвязь. 

Растительный организм как единое целое. 

Вегетативные и генеративные органы. 

Демонстрация опытов по обнаружению в 

семенах растений воды, минеральных и 

органических веществ, крахмала, белка и 

жира. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения растительных клеток 

на готовых и временных микропрепаратах.  

Наблюдение процесса плазмолиза и 

деплазмолиза в растительных клетках под 

микроскопом. 

Изучение особенностей строения тканей 

растений на готовых и временных 

микропрепаратах. 

Изучение строения органов растений на 

живых объектах и гербарных образцах. 

Споровые растения. 

Красные, Зелёные и Харовые водоросли. 

Альгология – наука о водорослях. 

Водоросли – нетаксономическая группа 

организмов, приспособленных к жизни в 

водной среде, относящихся к различным 

царствам в современной системе 

органического мира. Место красных, 

зелёных и харовых водорослей в 

современной системе органического мира. 

Особенности их строения, размножения и 

жизненных циклов на примере 

хламидомонады, хлореллы, кладофоры и 

ульвы, спирогиры и хары, порфиры.  

Бурые водоросли, их таксономическое 

положение вне царства растений. 

Жизненные циклы ламинарии (морская 

капуста) и фукуса. Распространение и 

экология. Роль в природе и значение в 

жизни человека.  

Происхождение высших растений 

(эмбриофит) от харовых водорослей. 
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Современные подходы к систематике 

растений. 

Моховидные или мхи. Общая 

характеристика, строение и 

жизнедеятельность, жизненный цикл 

мхов. Многообразие мхов. Кукушкин лён 

и сфагнум. Распространение и экология 

мхов. Значение мхов в природе и 

жизнедеятельности человека. 

Торфообразование. Печёночники и 

Антоцеротовые. 

Плауновидные (плауны). Общая 

характеристика. Морфологические 

особенности вегетативных органов. 

Особенности организации, жизненного 

цикла плауна булавовидного. Половое 

поколение, редукция гаметофита. 

Распространение и экология 

плауновидных. Значение в природе и 

использование человеком. Ископаемые 

плауновидные. Роль ископаемых 

плауновидных в растительном покрове 

палеозойской эры и в образовании 

каменного угля. 

Папоротниковидные (папоротники и 

хвощи). Общая характеристика 

папоротниковидных. Особенности 

организации вегетативных органов, 

жизненного цикла хвоща полевого. 

Строение и жизнедеятельность 

папоротников. Жизненный цикл 

папоротников на примере щитовника 

мужского. Распространение и экология 

папоротниковидных. Значение в природе и 

жизнедеятельности человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение особенностей строения и 

жизненных циклов одноклеточных и 

многоклеточных зелёных, харовых и 

красных водорослей на живом и гербарном 

материале. 

Изучение строения и жизненных циклов 

бурых водорослей на живом и гербарном 

материале. 

Изучение особенностей строения 
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кукушкина льна и сфагнума (на живых и 

гербарных объектах). 

Изучение особенностей строения плауна 

булавовидного (на живых и гербарных 

объектах). 

Изучение особенностей строения хвоща 

полевого (на живых и гербарных 

объектах). 

Изучение особенностей строения 

папоротника щитовника мужского (на 

живых и гербарных объектах). 

Семенные растения. 

Голосеменные. Возникновение семени – 

важный этап в эволюции высших 

растений. Древние семенные папоротники, 

их роль в дальнейшем развитии семенных 

растений. Общие признаки семенных 

растений как наиболее приспособленных к 

существованию на суше. Голосеменные – 

нетаксономическая группа семенных 

растений. Общая характеристика, 

особенности организации голосеменных. 

Жизненный цикл хвойных на примере 

сосны. Разнообразие голосеменных. 

Хвойные, Гинкговые, Саговниковые, 

Гнетовые. Распространение и экология 

голосеменных. Значение в природе и в 

хозяйственной деятельности человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение особенностей внешнего 

строения веток, хвои, шишек и семян 

хвойных (ель, сосна, лиственница). 

Цветковые растения. Общая 

характеристика цветковых. Строение и 

жизнедеятельность цветковых. Цветок как 

орган полового размножения у 

покрытосеменных растений. Разнообразие 

цветков: правильные и неправильные, 

обоеполые и раздельнополые. 

Однодомные и двудомные растения. 

Соцветия (сложные, простые). Цветение. 

Развитие микро- и мегаспор. Гаметы. 

Опыление. Оплодотворение. Зигота. 

Двойное оплодотворение у 

покрытосеменных (цветковых) растений. 
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Работы С.Г. Навашина. Жизненный цикл 

цветковых. 

Плоды и семена. Разнообразие плодов. 

Сухие и сочные плоды. Односемянные и 

многосемянные плоды. Соплодия. 

Строение семян двудольных и 

однодольных растений. Разнообразие 

семян. Распространение плодов и семян в 

природе. Условия прорастания семян. 

Дыхание семян. Развитие проростка. 

Распространение плодов и семян в 

природе. 

Индивидуальное развитие растений 

(онтогенез). Периоды онтогенеза: 

эмбриональный, молодости 

(ювенильный), зрелости (размножения), 

старости (сенильный) на примере 

покрытосеменного растения. Стадии 

вегетационного периода растений на 

примере злаков (всходы, кущение, выход в 

трубку, колошение, цветение, созревание). 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение морфологии цветка (на живых 

и фиксированных объектах). 

Изучение разнообразия соцветий (на 

гербарных образцах). 

Изучение строения завязи цветка и 

семяпочки под микроскопом (на готовых 

микропрепаратах). 

Изучение строения семян 

покрытосеменных растений. 

Изучение строения плодов и соплодий. 

Строение и жизнедеятельность 

семенных растений. 

Побег и побеговые системы. 

Побег. Морфология побега. Строение 

облиственного побега. Узел. Междоузлие. 

Метамерность. Разнообразие побегов. 

Укороченные и удлинённые побеги. 

Вегетативные и генеративные побеги. 

Положение побега в пространстве. 

Видоизменённые побеги. 

Почка – зачаточный побег. Строение 

почки. Разнообразие почек: вегетативные, 

вегетативно-генеративные, генеративные, 
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открытые, закрытые. Верхушечные, 

боковые (пазушные) и придаточные почки. 

Стебель. Морфология стебля. Форма 

стеблей у травянистых и древесных 

растений. 

Анатомия стебля. Строение стебля 

двудольных и однодольных травянистых 

растений. Расположение проводящих 

тканей. Строение стебля древесных 

растений. 

Функции стебля. Механическая, 

транспортная. Вегетативное размножение 

цветковых растений. 

Демонстрация опыта – передвижение 

минеральных и органических веществ по 

стеблю, видоизменённых побегов. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение морфологии побега на живых 

объектах или на гербарных образцах. 

Изучение строения вегетативных, 

генеративных и смешанных почек. 

Разнообразие почек у древесных растений. 

Изучение поперечного спила ствола 

растений и анализ влияния экологических 

условий на развитие растений. 

Изучение особенностей анатомического 

строения стебля двудольных и 

однодольных травянистых растений (на 

живых объектах или на гербарных 

образцах). 

Изучение особенностей анатомического 

строения стебля древесных растений. 

Изучение транспорта веществ в стебле. 

Изучение метаморфозов побега. 

Лист. Морфология листа. Листовая 

пластинка, основание листа, черешок, 

прилистники. Разнообразие листьев: 

формы листовых пластинок, жилкование 

листьев, простые и сложные листья. 

Листорасположение и листовая мозаика. 

Видоизменения листьев и их функции.  

Анатомия листа. Эпидерма и устьичный 

аппарат. Мезофилл. Пигменты листа. 

Пластиды. Жилки (сосудисто-

волокнистые пучки). Особенности 
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строения световых и теневых листьев. 

Функции листа. Запасающая, защитная, 

вегетативное размножение и другие 

функции. Транспирация и газообмен. 

Влияние внешних условий на 

транспирацию. Фотосинтез. Значение 

фотосинтеза. Космическая роль зелёных 

растений (К. А. Тимирязев). Листопад, его 

причины, механизм и значение в жизни 

растения. 

Демонстрация опытов: выделение 

пигментов листа на примере спиртовой 

вытяжки хлорофилла; образование 

крахмала в зелёных листьях на свету 

(фигуры Ю. Сакса); влияние силы света на 

выделение кислорода водными 

растениями (подсчёт пузырьков 

кислорода). 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение морфологии листа на живых 

объектах или гербарных образцах. 

Типы и формулы листорасположения. 

Исследование анатомии листа с 

помощью светового микроскопа. 

Изучение метаморфозов листа.  

Корень и корневые системы. 

Морфология корня. Виды корней. Типы 

корневых систем.  

Анатомия корня. Зоны корня. Корневой 

чехлик. Строение корня на поперечном 

срезе в зоне всасывания. 

Функции корня. Закрепление растения в 

субстрате. Всасывание и проведение воды 

и минеральных веществ. Запасание 

питательных веществ.  

Минеральное питание растений. 

Поступление воды и минеральных 

веществ. Корневое давление. Элементы 

минерального питания (макро- и 

микроэлементы). Выращивание растений 

методами гидропоники и аэропоники. 

Обеспечение условий для дыхания корня.  

Дыхание корня. Синтез биологически 

активных веществ. Вегетативное 

размножение. Видоизменения корней и их 
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функции. 

Демонстрация отрастания придаточных 

корней на примере смородины и других 

растений; поступления воды из почвы в 

корень, нагнетающего действия корня; 

видоизменённых корней. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологии корня на живых 

объектах или гербарных образцах. 

Изучение анатомического строения 

корня на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения кончика корня 

проростка пшеницы и первичного 

строения корня ириса (или другого 

растения).  

Изучение строения корневых волосков с 

помощью светового микроскопа. 

Исследование влияния воздуха на 

развитие корней. 

Изучение метаморфозов корня. 

Вегетативное размножение растений. 

Вегетативное размножение цветковых 

растений и его значение в естественных 

условиях и в сельскохозяйственной 

практике. Основные формы вегетативного 

размножения: корнями, листьями, 

надземными и подземными побегами. 

Размножение прививкой. Работы 

И.В. Мичурина. Клонирование растений. 

Микроклональное размножение растений. 

Клеточная инженерия как современная 

технология размножения растений.  

Почва. Работы В.В. Докучаева о почве. 

Характеристика почвы. Разнообразие 

почв. Плодородие почвы. Удобрения. 

Нарушения минерального питания 

растений. Агротехнические приёмы 

обработки почвы. Понятие о севообороте и 

его значении для выращивания 

сельскохозяйственных культур. 

Демонстрация способов вегетативного 

размножения на примере комнатных 

растений. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение митоза в корешке лука. 
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Изучение жизненных циклов растений 

на гербарных образцах. 

Методы микроклонального 

размножения растений. 

Классификация цветковых. 

Однодольные и Двудольные. Семейства 

цветковых. Двудольные: Крестоцветные, 

Розоцветные, Паслёновые, 

Сложноцветные, Мотыльковые (Бобовые), 

Зонтичные. Однодольные: Злаки, 

Амариллисовые, Лилейные. Орхидные. 

Отличительные признаки. Формулы и 

диаграммы цветков. Дикорастущие и 

культурные представители семейств, их 

значение в природе и использование 

человеком. Распространение и экология 

цветковых. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение отличительных признаков 

представителей семейств 

покрытосеменных. 

Определение представителей различных 

семейств с использованием определителей 

растений или определительных карточек. 

Экология растений. Растения в 

природных сообществах. 

Растения и среда обитания. 

Экологические факторы. Растения и 

условия неживой природы: свет, 

температура, влажность, минеральный 

состав почвы. Экологические группы 

растений. Растения и условия живой 

природы: прямое и косвенное воздействие 

организмов на растения. Взаимосвязи 

растений между собой и с другими 

организмами. 

Значение почвенных организмов для 

питания растений. Ризосфера. 

Бактериальные клубеньки. Микориза 

(эндо- и эктомикориза). Зелёные 

удобрения. 

Растительное сообщество (фитоценоз). 

Биоценоз. Экосистема. Биоразнообразие. 

Видовой состав растительных сообществ, 

доминирующие в них виды растений. 
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Распределение видов в растительных 

сообществах. Ярусность. Растительные 

сообщества: леса, луга, болота, тундры, 

пустыни. Приспособленность растений к 

среде и местам обитания. Смена 

растительных сообществ. Растительность 

(растительный покров). Флора. 

Взаимосвязь организмов. 

Инфекционные болезни растений и их 

возбудители. Вирусные (мозаичная 

болезнь табака, пестролепестность 

тюльпана и другие), грибковые (ржавчина, 

мучнистая роса) и бактериальные (мокрая 

гниль) заболевания растений. Иммунитет у 

растений. Причины распространения 

инфекционных болезней растений. 

Принципы профилактики и лечения 

инфекционных болезней растений в 

практике растениеводства. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Изучение видового состава и 

экологического состояния одного из 

растительных сообществ региона. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение особенностей строения 

растений различных экологических групп. 

Растительный мир и деятельность 

человека.  

Развитие растительного мира. Жизнь 

растений в воде. Первые наземные 

растения. Освоение растениями суши. 

Этапы развития наземных растений 

основных систематических групп. 

Риниофиты — первые наземные 

сосудистые растения. Появление тканей и 

органов. Роль древних 

папоротниковидных. Усложнение 

растительного мира в процессе эволюции.  

Палеоботаника. Ископаемые остатки 

растений. Окаменелости. Отпечатки. 

«Живые ископаемые» среди современных 

растений. 

Культурные растения и их 

происхождение. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений (по 
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Н.И. Вавилову). Культура земледелия. 

Культурные растения 

сельскохозяйственных угодий: овощные, 

плодово-ягодные, полевые. Представления 

о селекции и биотехнологии. Методы 

выведения новых сортов растений. 

Возникновение контрастных признаков у 

растений одного вида. Искусственный 

отбор. Наследственность, изменчивость. 

Создание новых продовольственных 

культур. Продовольственная 

безопасность. Банки семян. 

Растения города, особенность городской 

флоры. Заносные и аборигенные виды. 

Синантропные, сорные растения. 

Интродуценты. Парки, лесопарки, скверы, 

ботанические сады, дендрарии. 

Озеленение. Комнатные растения, 

цветоводство. 

Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Охрана растительного мира. 

Восстановление численности редких 

видов растений. Особо охраняемые 

природные территории (далее – ООПТ): 

заповедники, заказники, национальные 

парки, биосферные заповедники. Охрана 

растений. Растения Красной книги 

Российской Федерации. 

Экскурсии или видеоэкскурсии.  

Развитие растительного мира на Земле 

(экскурсия в палеонтологический или 

краеведческий музей). 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение сельскохозяйственных 

растений своего региона. 

Изучение сортовых особенностей 

культурных растений. 

2. 8 класс 

158.4.1. Грибы и грибоподобные 

организмы.  

Микология – наука о грибах. Общая 

характеристика грибов. Морфологические 

особенности вегетативного тела. Гифы, 

мицелий. Особенности строения клеток 

грибов. Сходство и различия с растениями 
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и животными. Питание грибов 

(симбионты, сапротрофы, паразиты). 

Размножение грибов.  

Плесневые грибы. Съедобные и 

ядовитые грибы.  

Зигомицеты. Основные черты 

организации на примере мукора. Роль в 

природе и жизни человека.  

Аскомицеты или сумчатые грибы. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности, распространение и 

экологическое значение. Строение на 

примере пеницилла. Одноклеточные 

аскомицеты – дрожжи. Использование 

дрожжей при выпечке хлеба. 

Паразитические представители 

аскомицетов (возбудители спорыньи, 

парши, мучнистой росы и другие) и вред, 

наносимый ими сельскому хозяйству.  

Базидиомицеты. Общая характеристика, 

особенности строения и размножения на 

примере шляпочных грибов. Значение 

грибов в природе и в жизни человека. 

Съедобные и ядовитые грибы. 

Паразитические представители 

базидиомицетов (головнёвые, 

ржавчинные, некоторые трутовые). 

Микориза и её значение. 

Грибоподобные организмы. 

Особенности строения клеток. Оомицеты. 

Паразитические представители оомицетов 

на примере фитофторы.  

Общая характеристика 

лихенизированных грибов (лишайники). 

Особенности морфологии и 

анатомического строения лишайников, 

питание и размножение. Многообразие и 

экологические группы лишайников. 

Значение лишайников в природе и 

хозяйственной деятельности человека. 

Индикаторная роль лишайников. 

Лишайники – пионеры природных 

сообществ. 

Роль грибов в круговороте веществ в 

экосистеме. Роль грибов в 
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почвообразовании и обеспечении 

плодородия почвы. Болезнетворные 

(паразитические) грибы. Микозы. Меры 

профилактики микозов. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение особенностей строения 

плодовых тел шляпочных грибов на 

микроскопических препаратах и муляжах. 

Изучение строения плесневых грибов: 

мукора и пеницилла.  

Изучение влияния внешних факторов на 

процесс размножения дрожжей.  

Изучение строения и жизненного цикла 

фитофторы на живом и гербарном 

материале. 

Изучение строения лишайников (на 

гербарных образцах).  

158.4.2. Животные. 

Зоология – наука о животных.  

Общие и специальные разделы 

зоологии. Краткая история развития 

зоологии. 

Общие и специальные методы изучения 

животных. Связь зоологии с другими и 

науками, медициной и сельским 

хозяйством. Значение зоологических 

знаний для человека. Профессии человека, 

связанные с зоологией. 

Демонстрация портретов учёных, 

изображений, моделей животных, муляжи 

животных, влажных препаратов и другое. 

Лабораторные и практические работы. 

Составление рекомендаций по сбору 

зоологических коллекций. 

Составление описаний профессий, 

связанных с зоологией. 

Общая организация животного 

организма. 

Особенности строения животной 

клетки. Многоклеточность. Ткани 

животного организма. Строение и 

функции тканей животного организма. 

Органы и системы органов животного 

организма. Форма тела животного, 

симметрия тела, размеры тела. 
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Лабораторные и практические работы. 

Исследование клеток под микроскопом 

на временных микропрепаратах. 

Сравнение растительной и животной 

клеток. 

Изучение тканей животных. 

Строение и жизнедеятельность 

животного организма.  

Организменный уровень организации 

жизни.  

Питание у животных. Этапы питания у 

животных. Типы питания. Эндоцитоз и 

экзоцитоз. Клеточное и полостное 

пищеварение. Происхождение 

пищеварительной системы. Эволюция 

пищеварительной системы. Разделение 

пищеварительной системы на отделы. 

Особенности питания растительноядных 

животных. Особенности питания хищных 

животных.  

Лабораторные и практические работы  

Изучение питания простейшего под 

микроскопом на временных 

микропрепаратах.  

Изучение питания отдельных 

представителей различных групп 

животных.  

Транспорт у животных. Транспорт у 

стрекающих и губок. Полости тела у 

животных. Происхождение и строение 

первичной полости. Развитие вторичной 

(целомической) полости. Эволюция 

полостей тела у животных. Функции 

первичной и вторичной полости тела. 

Причины возникновения транспортной 

системы. Формирование кровеносной 

системы. Функции кровеносной системы. 

Замкнутые и незамкнутые кровеносные 

системы. Связь типа кровеносной системы 

со строением полости тела. 

Кровообращение. Сердце. Эволюция 

кровеносной системы у позвоночных 

животных.  

Дыхание у животных. Использование 

кислорода животными. Диффузия. 
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Дыхание поверхностью тела. Дыхание у 

двухслойных животных. Формирование 

дыхательных органов. Дыхание в водной 

среде. Жабры. Дыхание в наземной среде. 

Дыхание при помощи трахей. Лёгкие. 

Эволюция дыхательной системы у 

позвоночных животных.  

Выделение у животных. Осмос. 

Осмотическое давление. Строение 

выделительной системы у животных. 

Эволюция выделительной системы у 

животных. Выделительная система 

нефридиального типа. 

Протонефридиальная выделительная 

система. Метанефридиальная 

выделительная система. Связь строения 

выделительной системы с типом полости 

тела. Выделительные системы активного 

типа. Мальпигиевые сосуды. Эволюция 

почек у позвоночных животных.  

Опора и движение у животных. Органы 

движения у клетки. Гидростатический 

скелет. Наружный скелет. Внутренний 

скелет. Формирование рычажных 

конечностей, правило рычага. Эволюция 

опорно-двигательной системы у 

позвоночных животных. Строение мышц. 

Движение в воде. Плавание. 

Выталкивающая сила. Плавательные 

пузыри. Движение в наземно-воздушной 

среде. Полёт. Подъемная сила. Различные 

типы полёта.  

Регуляция жизнедеятельности у 

животных. Нервная и гуморальная 

регуляция. Особенности нервной 

регуляции. Диффузная нервная система. 

Ганглии. Центральная и периферическая 

нервная система. Цефализация. Эволюция 

нервной системы у позвоночных 

животных. Гормональная регуляция. 

Особенности гормональной регуляции. 

Примеры нервной и гормональной 

регуляции.  

Разнообразие животных. 

Двухслойные и трёхслойные животные 
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и их особенности. Двухслойные 

животные. Тип Стрекающие, или 

Кишечнополостные. Особенности 

клеточной организации. Эпидермис и 

гастродермис. Стрекательные клетки. 

Жизненный цикл стрекающих. 

Формирование медузы. Жизненный цикл 

сцифоидных и гидроидных медуз. 

Кораллы.  

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения и 

жизнедеятельности гидры.  

Изучение химического состава скелета 

колониальных коралловых полипов.  

Трёхслойные животные. Формирование 

полости тела. Особенности и функции 

вторичной полости тела. Органы 

выделения: протонефридии и 

метанефридии. Общий план строения 

трёхслойного животного. Особенности 

организации трёхслойных животных. 

Билатеральная (двусторонняя) симметрия. 

Первичноротые животные. Трохофорные 

животные. Линяющие животные. 

Вторичноротые животные.  

Тип Плоские черви. Особенности 

организации плоских червей на примере 

молочной планарии. Строение покровов и 

кожно-мускульного мешка. Паренхима. 

Строение пищеварительной, 

выделительной и нервной систем. 

Приспособление плоских червей к 

паразитизму. Сосальщики. Жизненный 

цикл печёночного сосальщика. Ленточные 

черви. Жизненный цикл широкого лентеца 

и бычьего (свиного) цепня. Другие 

представители паразитических плоских 

червей. Профилактика заболеваний, 

вызываемых плоскими червями.  

Лабораторные и практические работы  

Изучение жизнедеятельности, внешнего 

и внутреннего строения пресноводных 

плоских червей.  

Изучение строения паразитических 

плоских червей на влажных препаратах.  
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Тип Круглые черви. Особенности 

организации круглых червей. Строение 

круглых червей на примере человеческой 

аскариды. Покровы и кожно-мускульный 

мешок нематод. Линька. Строение и 

функционирование систем органов 

нематод. Жизненный цикл человеческой 

аскариды.  

Лабораторные и практические работы  

Изучение строения человеческой 

(свиной) аскариды.  

Тип Кольчатые черви. Особенности 

организации кольчатых червей на примере 

дождевого червя. Строение покровов и 

кожно-мускульного мешка. Организация 

полости тела. Строение пищеварительной, 

кровеносной, выделительной и нервной 

систем. Размножение кольчатых червей. 

Разнообразие кольчатых червей.  

Лабораторные и практические работы. 

Изучение внешнего и внутреннего 

строения дождевого червя. 

Изучение внешнего и внутреннего 

строения медицинской пиявки.  

Изучение строения многощетинковых 

червей. 

Тип Моллюски. Особенности 

организации моллюсков. Строение тела 

моллюсков. Редукция целомической 

полости: причины и последствия. 

Формирование мантийной полости и 

раковины. Строение и функционирование 

систем органов моллюсков. Разнообразие 

моллюсков. Двустворчатые моллюски. 

Брюхоногие моллюски. Головоногие 

моллюски.  

Лабораторные и практические работы. 

Изучение внешнего и внутреннего 

строения двустворчатого моллюска. 

Изучение внешнего и внутреннего 

строения брюхоногого моллюска. 

Изучение внешнего и внутреннего 

строения головоногого моллюска. 

Изучение строения раковин моллюсков.  

Тип Членистоногие. Особенности 
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организации членистоногих. План 

строения членистоногого животного. 

Редукция вторичной полости тела: 

причины и последствия. Разделение тела 

на отделы. Конечности членистоногих. 

Строение и функционирование систем 

органов членистоногих. Органы чувств 

членистоногих. Основные группы 

членистоногих.  

Класс Ракообразные. Строение и 

морфология ракообразных на примере 

речного рака. Разнообразие ракообразных.  

Класс Паукообразные. Строение и 

морфология паукообразных на примере 

паука-крестовика. Разнообразие 

паукообразных.  

Класс Насекомые. Строение и внешняя 

морфология насекомых. Конечности и 

ротовые аппараты насекомых. Жизненный 

цикл насекомых. Насекомые с неполным 

превращением. Насекомые с полным 

превращением. Куколка. Основные 

отряды насекомых с неполным 

превращением: Прямокрылые, 

Полужесткокрылые, Вши и Пухоеды. 

Отряды насекомых с полным 

превращением: Жесткокрылые, 

Перепончатокрылые, Двукрылые, 

Чешуекрылые, Блохи.  

Лабораторные и практические работы. 

Изучение внешнего строения и 

конечностей ракообразных.  

Изучение внутреннего строения 

ракообразного.  

Изучение строения ротового аппарата и 

конечностей насекомого.  

Изучение внутреннего строения 

насекомого. 

Изучение внешнего строения и 

биологии насекомых разных отрядов. 

Определение представителей различных 

отрядов и семейств насекомых с 

использованием определителей. 

Тип Хордовые. Особенности 

организации хордовых животных. 
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Признаки хордовых животных: глотка с 

жаберными щелями, хорда, нервная 

трубка, эндостиль, постнатальный хвост. 

Полость тела хордовых животных.  

Подтип Головохордовые. Строение и 

жизнедеятельность ланцетника.  

Лабораторные и практические работы. 

Изучение внешнего и внутреннего 

строения ланцетника на фиксированных 

препаратах.  

Разнообразие и эволюция позвоночных 

животных. 

Общий обзор строения и развития 

позвоночных животных. 

Формирование скелета. Кости и хрящи. 

Отделы тела позвоночных животных. 

Висцеральный и туловищный отделы. 

Основные группы позвоночных 

животных. Бесчелюстные и 

челюстноротые. Жаберные дуги, 

формирование челюстей.  

Особенности строения систем органов 

позвоночного животного. Полость тела. 

Пищеварительная система. Кровеносная 

система. Дыхательная система. 

Метанефридиальная выделительная 

система (почки). Нервная трубка. Отделы 

нервной системы.  

Надкласс Рыбы. 

Особенности строения и организации 

рыб на примере речного окуня. Чешуя рыб. 

Скелет рыб. Строение пищеварительной, 

кровеносной и выделительной систем. 

Дыхание у рыб. Жабры рыб и жаберный 

аппарат. Нервная система рыб. Органы 

чувств рыб. Боковая линия. Хрящевые 

рыбы. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Костные рыбы. 

Лучепёрые и лопастепёрые рыбы.  

Лабораторные и практические работы. 

Изучение внешнего и внутреннего 

строения рыбы. 

Изучение скелета костных и хрящевых 

рыб.  

Изучение разнообразия рыб.  
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Определение возраста рыб по чешуе. 

Выход позвоночных на сушу. Амфибии, 

или Земноводные. 

Предпосылки выхода позвоночных на 

сушу. Формирование рычажной 

конечности. Особенности строения и 

организации амфибий на примере 

травяной лягушки. Скелет амфибий, 

отделы позвоночника. Пищеварительная 

система у амфибий. Строение кровеносной 

системы и разделение крови у амфибий 

(артериальный конус). Дыхание у 

амфибий, роль челюстного аппарата. 

Кожное дыхание. Формирование 

туловищных почек и их особенности. 

Нервная система. Органы чувств. 

Жизненный цикл амфибий. Головастик. 

Неотения у амфибий и регуляция 

метаморфоза. Основные группы амфибий.  

Лабораторные и практические работы. 

Изучение внешнего и внутреннего 

строения лягушки и тритона. 

Изучение скелета лягушки.  

Изучение индивидуального развития 

земноводного. 

Амниоты. Рептилии, или 

Пресмыкающиеся 

Приспособления позвоночных 

животных к развитию на суше. 

Зародышевые оболочки и их функции. 

Особенности строения и организации 

рептилий на примере прыткой ящерицы. 

Особенности скелета и конечностей 

рептилий. Грудная клетка. Движение у 

рептилий. Пищеварительная система. 

Кровеносная система. Круги 

кровообращения и разделение крови в 

желудочке сердца. Дыхание рептилий. 

Формирование тазовых почек и их 

особенности. Нервная система. Органы 

чувств. Размножение и развитие рептилий. 

Основные группы рептилий. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение внешнего и внутреннего 

строения ящерицы. 
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Изучение скелета ящерицы.  

Изучение разнообразия 

пресмыкающихся. 

Птицы. 

Особенности строения и организации 

птиц на примере сизого голубя. 

Приспособления птиц к полёту. Перья. 

Развитие пера, структура перьев. Типы 

перьев. Особенности в строении скелета. 

Цевка, пряжка. Формирование киля. 

Особенности строения пищеварительной 

системы. Строение кровеносной системы. 

Разделение крови в сердце. Круги 

кровообращения у птиц. Особенности 

дыхательной системы. Воздушные мешки 

и парабронхи. Механизм двойного 

дыхания. Строение нервной системы. 

Развитие мозжечка. Ориентация птиц. 

Органы чувств. Выделительная система. 

Развитие птиц. Строение яйца. 

Формирование яйцевых оболочек. 

Поведение птиц. Токование. 

Формирование гнёзд.  

Лабораторные и практические работы. 

Изучение внешнего и внутреннего 

строения птиц. 

Изучение скелета птицы. 

Изучение внешнего строения и 

перьевого покрова птиц. 

Изучение строения яйца птиц. 

Определение птиц с использованием 

определителей. 

Млекопитающие. 

Особенности строения и организации 

млекопитающих на примере домовой 

мыши. Формирование шерсти. Строение 

волоса. Типы волос. Сальные и потовые 

железы. Скелет млекопитающих. 

Особенности строения скелета 

конечностей. Зубная система. Связь 

зубной системы с типом питания. 

Разнообразие зубных систем. 

Пищеварительная система 

млекопитающих. Особенности строения 

пищеварительной системы у 
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растительноядных млекопитающих. 

Строение кровеносной системы. Круги 

кровообращения. Дыхательная система. 

Строение лёгких, альвеолярное дыхание. 

Диафрагма. Туловищные почки и нефроны 

млекопитающих. Особенности нервной 

системы млекопитающих. Органы чувств. 

Развитие млекопитающих. Формирование 

плаценты. Особенности плацентарного 

питания. Система млекопитающих. 

Первозвери. Сумчатые млекопитающие. 

Плацентарные млекопитающие. 

Современная система млекопитающих.  

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения черепа и зубной 

системы различных млекопитающих. 

Изучение разнообразия 

млекопитающих. 

Изучение строения скелета 

млекопитающих.  

Эволюция и экология животных. 

Эволюция беспозвоночных животных. 

Эволюция хордовых животных.  

Среда обитания и экологическая ниша. 

Экологические факторы. Абиотические, 

биотические и антропогенные факторы. 

Основные экологические законы. Закон 

оптимума. Закон лимитирующего фактора. 

Закон экологической индивидуальности 

видов. Приспособления организмов.  

Водная среда обитания. Характеристика 

водной среды. Плотность и температура 

воды. Солёность водоёмов. Растворимость 

кислорода и углекислого газа в воде. 

Морские организмы. Планктон, нектон, 

бентос. Особенности строения 

планктонных организмов. 

Приспособления к жизни в толще воды. 

Особенности строения и биологии 

бентосных организмов. Пресноводные 

организмы. Проблемы осморегуляции. 

Приспособления организмов к жизни в 

морской и пресной воде. Вторичноводные 

организмы. Формирование плавников и 

плавательных перепонок.  
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Наземно-воздушная среда обитания. 

Характеристика наземно-воздушной 

среды обитания. Плотность и влажность 

среды. Выход животных на сушу. 

Примеры адаптаций к наземным условиям 

обитания. Формирование лёгких, 

мальпигиевых сосудов и кутикулы у 

членистоногих. Формирование 

конечностей. Особенности дыхания и 

водного баланса у наземных организмов. 

Адаптации к полёту у птиц, насекомых и 

рукокрылых. Правило Аллена. Правило 

Бергмана.  

Почвенная среда обитания. 

Характеристика почвенной среды 

обитания. Особенности строения и 

адаптации почвенных организмов. 

Адаптации кольчатых червей, насекомых 

и позвоночных животных к почвенной 

среде обитания.  

Организменная среда обитания. 

Характеристика организменной среды 

обитания. Приспособления организмов к 

паразитизму. Взаимоотношения паразит–

хозяин. Паразиты и паразитоиды. 

Эктопаразиты и эндопаразиты. 

Паразитические плоские, круглые, 

кольчатые черви. Паразитические 

членистоногие. Формирование присосок и 

крючьев. Формирование плотных 

покровов. Редукция сенсорных органов и 

других систем органов.  

Демонстрации живых животных, чучел, 

коллекций, раздаточного материала, 

муляжей и моделей, таблиц, слайдов, 

видеофильмов и сайтов Интернета, 

показывающих приспособленность 

животных к условиям среды обитания, 

цепи и сети питания в экосистемах, 

распространение животных в природных 

зонах Земли, географических карт 

(животный мир Земли). 

Лабораторные и практические работы.  

Изучение природного сообщества: 

состава и структуры. 
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Экскурсия или видеоэкскурсия. 

Сезонные явления в жизни животных. 

Животные и человек. 

Воздействие человека на животных в 

природе: прямое и косвенное. 

Промысловые животные (рыболовство, 

охота). Ведение промысла животных на 

основе научного подхода. Одомашнивание 

животных. Дикие предки домашних 

животных. Селекция. Породы. 

Искусственный отбор. Контрастные 

формы животных по одному и тому же 

признаку в пределах одного вида. 

Клонирование животных. Клеточные, 

хромосомные и генетические технологии в 

создании новых пород 

сельскохозяйственных животных. 

Значение домашних животных в жизни 

человека. Животные 

сельскохозяйственных угодий. 

Птицеводство. Животноводство. 

Распространённые инфекционные 

заболевания у домашних животных. 

Эпизоотии. Принципы профилактики и 

лечения распространённых инфекционных 

заболеваний домашних животных. 

Животные-вредители, методы борьбы с 

животными-вредителями. 

Город как среда обитания, созданная 

человеком. Синантропные виды 

животных. Адаптация животных в 

условиях города. Восстановление 

численности редких видов животных: 

ООПТ. Биосферные резерваты. Красная 

книга животных России. Меры сохранения 

и восстановления животного мира. 

Демонстрации чучел, коллекций, 

таблиц, слайдов, видеофильмов и сайтов 

Интернета, показывающих охраняемых и 

промысловых животных, способы 

рыболовства, охоты, акклиматизации и 

разведения домашних животных, 

животных сельскохозяйственных угодий, 

способы охраны редких животных, 

привлечения и охраны животных города. 
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Лабораторные и практические работы. 

Изучение насекомых-вредителей 

сельскохозяйственных культур. 

Наблюдения за птицами в городской 

среде. 

3. 9 класс 

158.5.1. Введение. 

Система биологических наук, 

изучающих человека: цитология, 

гистология, эмбриология, генетика, 

антропология, анатомия человека, 

физиология человека и другие 

медицинские науки.  

Профессии, связанные с науками о 

человеке. Перспективы развития знаний об 

организме человеке и его связях с 

окружающей средой. 

Демонстрация таблиц, слайдов, 

видеофильмов и сайтов Интернета, 

показывающих разные биологические 

дисциплины, связанные с изучением 

человека, профессий, связанных с 

изучением организма человека и 

медициной.  

158.5.2. Общий обзор клеток и тканей 

организма человека. 

Обмен веществ как основа жизни 

человека. Белки, липиды, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, 

низкомолекулярные соединения, включая 

витамины. Химическое строение, 

особенности и функции белков, липидов, 

углеводов, нуклеиновых кислот и 

низкомолекулярных соединений. АТФ – 

универсальная энергетическая валюта 

клетки. Общее понятие о катаболизме (на 

примере клеточного дыхания, начиная с 

подготовительного этапа) и анаболизме 

(на примере различных биосинтезов, 

происходящих в клетке). Сравнение 

клеточного дыхания и брожения. 

Регуляция белкового, углеводного, 

липидного обмена. Прямые и обратные 

связи в регуляции. Роль ферментов и 

гормонов в процессах обмена веществ. 
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Нарушения биохимических процессов в 

клетке: авитаминозы, дефекты в работе 

определённых ферментов и другое. 

Цитология. Многообразие клеток и их 

дифференциация. Эмбриональные 

стволовые клетки, индуцированные 

плюрипотентные стволовые клетки, 

стволовые клетки взрослого человека.  

Клеточные контакты. Молекулярные 

основы ответа клеток на сигналы. Понятие 

клеточной гибели. Лимит клеточных 

делений, общее представление о старении 

на клеточном и молекулярно-

биологическом уровне. Общее понятие о 

раковой трансформации клеток.  

Лабораторные и практические работы. 

Просмотр электронно-

микроскопических фотографий 

препаратов строения клетки и 

межклеточных контактов. 

Типы тканей организма человека: 

эпителиальная, нервная, мышечная, 

соединительная ткани. Характеристика и 

классификации эпителиев. Нервная ткань: 

нейроны и нейроглия. Строение и 

физиология нейрона. Потенциал покоя и 

потенциал действия. Проведение нервного 

импульса. Классификация и механизмы 

работы синапсов. Нейромедиаторы и их 

рецепторы. Мышечная ткань: скелетная, 

сердечная и гладкая. Строение 

сократительного аппарата поперечно-

полосатых мышц. Молекулярные 

механизмы сокращения и расслабления. 

Отличия гладкой мускулатуры от 

поперечно-полосатой. Физиология 

возбудимости и сократимости гладкой 

мышечной ткани. Соединительная ткань: 

свойства, различные типы клеток, 

характеристика межклеточного вещества. 

Классификация соединительных тканей: 

собственно соединительные ткани, ткани 

внутренней среды, хрящевая ткань, 

костная и другие.  

Лабораторные и практические работы. 
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Микроскопирование препаратов 

основных типов тканей. 

158.5.3. Нервная система. 

Классификация нервной системы. 

Центральная и периферическая нервная 

система. Строение нерва, оболочки, 

классификация нервов. Строение 

спинного и головного мозга. Функции 

отделов спинного мозга. Проводящие пути 

спинного мозга. Анатомия головного 

мозга: продолговатый мозг, ствол мозга, 

средний, промежуточный, передний мозг. 

Строение мозжечка и коры больших 

полушарий.  

Функции отделов головного мозга и их 

частей. Черепномозговые и 

спинномозговые нервы. Соматическая и 

вегетативная нервная система. Центры 

соматической и вегетативной систем в 

центральной нервной системе. 

Рефлекторная дуга. Рефлекторное кольцо. 

Нейронная сеть. Классификации 

рефлексов: моно- и полисинаптические, 

безусловные и условные и другие. Роль 

исследований И.П. Павлова. 

Функциональные системы П.К. Анохина. 

Использование принципа работы 

нейронных сетей в искусственном 

интеллекте. 

Нарушения работы нервной системы. 

Нейродегенерации и современные методы 

их лечения. Инсульт. Лекарства, 

проходящие и не проходящие через 

гематоэнцефалический барьер. Методы 

исследования мозговой активности и 

строения структур нервной системы: 

электроэнцефалография, регистрация 

активности различных отделов мозга, 

магнитно-резонансная томография, 

компьютерная томография. Интерфейс 

мозг–компьютер.  

Лабораторные и практические работы. 

Изучение гистологических препаратов 

органов нервной системы. 

Изучение строения головного мозга на 
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макетах. 

158.5.4. Сенсорные системы. 

Строение сенсорных систем: рецепторы, 

проводящая часть, отдел коры, 

осуществляющий обработку информации. 

Классификация рецепторов: 

экстерорецепторы, интерорецепторы, 

проприорецепторы, механические, 

температурные, химические, болевые и 

другие рецепторы. Соматосенсорная 

система. 

Строение глаза. Зрительные рецепторы 

(палочки и колбочки). Физические и 

химические основы восприятия света. 

Чёрно-белое и цветовое зрение. Строение 

сетчатки. Проведение и обработка 

зрительного сигнала. Аккомодация. 

Бинокулярное зрение. Нарушения зрения и 

их причины. Заболевания глаза 

(конъюнктивит и другие) и их 

профилактика. Современные методы 

лечения нарушений зрения: лазерная 

коррекция, замена хрусталика, клеточная 

терапия, протезирование глаза и другие. 

Строение наружного, среднего и 

внутреннего уха. Кортиев орган. 

Механизм восприятия и обработки 

звуковых волн. Связь центра слуха и 

центра речи. Нарушения слуха и их 

причины. Заболевания органов слуха (отит 

и другие заболевания) и их профилактика. 

Современные методы лечения нарушений 

слуха: слуховой аппарат, протезирование и 

другие. Анатомия и физиология 

вестибулярного аппарата. Отолитовый 

аппарат. 

Органы вкуса, обоняния, мышечного и 

кожного чувства: анатомия и физиология, 

их нарушения.  

Демонстрация разборных моделей глаза 

и уха. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения органа зрения (на 

муляже и влажном препарате). 

Изучение строения органа слуха (на 
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муляже). 

Изучение гистологических препаратов 

органов чувств. 

158.5.5. Эндокринная система. 

Определение и основные 

характеристики гормонов. Классификация 

гормонов по химическому строению. 

Классификация рецепторов гормонов. 

Молекулярные механизмы действия 

гормонов на клетки-мишени. 

Эндокринная функция гипоталамуса. 

Железы внутренней секреции (гипофиз, 

эпифиз, щитовидная железа, 

паращитовидные железы, надпочечники), 

выделяемые ими гормоны и их функции. 

Железы смешанной секреции 

(поджелудочная железа, половые железы), 

выделяемые ими гормоны и их функции. 

Гипоталамо-гипофизарные контуры 

регуляции деятельности некоторых желёз 

внутренней секреции. Нарушения, 

связанные с гипо- и гиперфункциями 

гормонов. Виды сахарного диабета и их 

осложнения. Клеточная терапия в лечении 

эндокринных заболеваний. Микседема. 

Прочие органы и ткани, выделяющие 

гормоны: почки, сердце, желудочно-

кишечный тракт, жировая ткань и другие. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение гистологических препаратов 

эндокринных органов. 

158.5.6. Поведение. 

Рефлекторная теория поведения. 

Наследственные и ненаследственные 

формы поведения. Простейшие условные 

рефлексы. Инструментальное и другие 

формы обучения. Цель. Мотив. Рефлекс. 

Потребность. Рефлекс цели по Павлову. 

Динамический стереотип. Импринтинг. 

Фиксированные комплексы движений. 

Сигнальные системы. Речь. Мышление. 

Память и её виды. Когнитивные функции 

нервной системы. Роль разных отделов 

головного мозга в регуляции движений, 

сна и бодрствования и других сложных 



 

 

986 

 

процессов. Механизмы возникновения 

эмоций. Нейрогуморальная регуляция 

полового поведения. Нарушения 

поведения, их связь с работой нервной и 

эндокринной систем, современные методы 

лечения. 

158.5.7. Опорно-двигательный аппарат. 

Кости. Анатомия кости: надкостница, 

внутреннее вещество кости. Остеон. 

Классификация костей. Рост костей. 

Соединения костей: подвижные, 

полуподвижные, неподвижные. Строение 

сустава и суставной сумки. 

Осевой скелет: череп, позвоночник, 

рёбра, грудина. Кости лицевого и 

мозгового отделов черепа. Отделы 

позвоночника, особенности строения 

позвонков в разных отделах, 

межпозвоночные соединения. Строение 

грудной клетки. 

Скелеты поясов конечностей и 

свободных конечностей: анатомические 

особенности входящих в их состав костей. 

Нарушения строения скелетной 

системы. Возрастные изменения, 

остеопороз. Травмы. Заболевания опорно-

двигательного аппарата, связанные с 

прямохождением. Современные 

инвазивные и неинвазивные методы 

лечения: протезирование суставов и 

межпозвоночных дисков, исправление 

кривизны позвоночника и другие. 

Демонстрация скелета человека, черепа, 

конечностей, позвонков, распилов костей. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения скелета человека на 

макетах. 

Мышцы. Работа мышц по перемещению 

костных рычагов. Мышцы, 

прикрепляющиеся двумя концами или 

одним концом к костям. Мимические 

мышцы как пример мышц, не 

прикрепляющихся к костям.  

Мышца как орган локомоции. Оболочки 

мышцы. Сухожилия и связки. 
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Двигательные единицы. Мышцы-

синергисты и антагонисты. Нервная 

регуляция работы мышц. Роль спинного 

мозга, мозжечка и коры больших 

полушарий. 

Основные мышцы тела человека. 

Наиболее распространённые травмы 

мышечной системы и методы их 

профилактики. Атрофия мышц, причины и 

лечение.  

Лабораторные и практические работы. 

Оказание первой помощи при 

повреждении скелета и мышц. 

158.5.8. Кровеносная и лимфатическая 

системы. 

Особенности строения и 

функционирования сердечной мышцы. 

Анатомия сердца: эндокард, миокард, 

эпикард, перикард, желудочки, 

предсердия, клапаны сердца. 

Механическая работа сердца как насоса. 

Сердечный цикл. Артериальное давление, 

пульс. Автоматия. Проводящая система 

сердца. Электрическая работа сердца. 

Электрокардиограмма. Нервная и 

гуморальная регуляция работы сердца. 

Нарушения работы сердца. 

Гипертоническая болезнь, сердечная 

недостаточность, атеросклероз 

коронарных сосудов, инфаркт миокарда и 

так далее. Шунтирование, ангиопластика, 

клеточная терапия и другие современные 

методы лечения сердечных болезней. 

Трансплантация сердца. 

Лабораторные и практические работы. 

Просмотр гистологических препаратов 

сердечной мышцы. 

Электрокардиография. 

Измерение артериального давления и 

пульса. 

Кровеносная система и лимфатическая 

система. 

Круги кровообращения: большой и 

малый, основные сосуды. Классификация 

сосудов: артерии, артериолы, вены, 
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венулы, капилляры. Резистивные, 

обменные и ёмкостные сосуды. Строение 

стенок сосудов. Нервная и гуморальная 

регуляция работы сосудов. Системная 

регуляция артериального давления и 

других параметров крови (барорефлекс, 

хеморефлекс и так далее). Нарушения 

работы сосудов. Артериальные и венозные 

кровотечения и первая помощь при них. 

Анатомия лимфатической системы: 

лимфатические сосуды и лимфатические 

узлы. Причины движения крови и лимфы 

по сосудам.  

Лабораторные и практические работы. 

Изучение гистологических препаратов 

стенок сосудов. 

Первая помощь при кровотечениях. 

Внутренняя среда организма. 

Кровь, тканевая жидкость, лимфа. 

Механизмы поддержания внутренней 

среды организма (гомеостаз). Связь водно-

солевого обмена организма с 

формированием и оттоком тканевой 

жидкости.  

Химический состав плазмы крови. 

Форменные элементы: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Лейкоцитарная 

формула. Функции различных форменных 

элементов. Кроветворение и органы 

кроветворения. Места гибели различных 

форменных элементов крови. Группы 

крови по системе AB0, резус-фактор и 

другие системы определения групп крови. 

Переливание плазмы, эритроцитарной и 

тромбоцитарной массы. Буферная 

функция плазмы крови. Транспорт газов 

по крови. Различные формы гемоглобина. 

Регуляция сродства гемоглобина к 

кислороду. Свёртывание крови, 

фибринолитическая и 

противосвёртывающая системы. 

Нарушения, связанные с кроветворением и 

функционированием форменных 

элементов.  

Лабораторные и практические работы. 



 

 

989 

 

Изучение гистологических препаратов 

крови и органов кроветворения. 

158.5.9. Дыхательная система. 

Анатомия дыхательной системы: 

верхние дыхательные пути, нижние 

дыхательные пути, лёгкие. Носовые 

полости. Носоглотка. Ротоглотка. Гортань. 

Классификация хрящей гортани. 

Надгортанник и голосовые связки. Трахея. 

Бронхи. Лёгкие. Лёгочные пузырьки 

(альвеолы). Физиология процесса 

дыхания, роль плевральной жидкости, 

диафрагмы, межрёберных и других мышц. 

Сурфактант. Эластическая тяга лёгких. 

Дыхательные движения. Жизненная 

ёмкость лёгких. Лёгочные объёмы. 

Нервная и гуморальная регуляция 

дыхания.  

Гигиена дыхания. Тренировка 

дыхательных мышц. Предупреждение 

повреждения голосового аппарата. 

Инфекционные болезни, передающиеся 

через воздух, и прочие заболевания 

органов дыхания. Влияние табакокурения 

на органы дыхательной системы. Астма, 

обструктивные заболевания дыхательной 

системы. 

Демонстрация модели гортани, модели, 

проясняющей механизм вдоха и выдоха. 

Лабораторные и практические работы. 

Измерение обхвата грудной клетки в 

состоянии вдоха и выдоха. 

Определение частоты дыхания.  

Влияние различных факторов на частоту 

дыхания. 

Спирография. 

Изучение гистологических препаратов 

органов дыхания. 

158.5.10. Пищеварительная система. 

Анатомия пищеварительной системы: 

ротовая полость, пищевод, желудок, 

поджелудочная железа, печень, отделы 

тонкой кишки, отделы толстой кишки. 

Строение зуба, зубная система человека. 

Физиология пищеварительной системы: 
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расщепление белков, липидов, углеводов, 

нуклеиновых кислот под действием 

ферментов, секретируемых разными 

отделами пищеварительной системы. 

Химический состав слюны, желудочного 

сока, поджелудочного сока, желчи, сока 

тонкой кишки. Полостное и пристеночное 

пищеварение в тонком кишечнике. 

Функции поджелудочной железы и 

печени. Функции толстой кишки. Роль 

кишечной микрофлоры для человека.  

Нервная и гуморальная регуляция 

процессов пищеварения, углеводного, 

липидного, белкового обмена.  

Гигиена питания. Неинфекционные и 

аутоиммунные заболевания системы 

пищеварения. Предупреждение инфекций 

и прочих желудочно-кишечных 

заболеваний (гастрит, язвенная болезнь, 

аппендицит, цирроз, панкреатит и другие), 

пищевых отравлений. Хеликобактер как 

фактор развития гастрита и язвы. Влияние 

курения и алкоголя на пищеварение. 

Расстройства пищевого поведения. 

Демонстрация торса человека, таблиц. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование действия ферментов 

слюны на крахмал. 

Изучение гистологических препаратов 

органов пищеварительной системы. 

158.5.11. Выделительная система. 

Строение выделительной системы: 

почки, мочеточники, мочевой пузырь, 

мочеиспускательный канал. 

Функционирование почки. Нефрон как 

структурно-функциональная единица 

почки. Физиологические процессы 

формирования вторичной мочи: 

фильтрация, реабсорбция, секреция. Роль 

почки в регуляции артериального 

давления. Нервная и гуморальная 

регуляция работы органов выделительной 

системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы (цистит, 

пиелонефрит, мочекаменная болезнь и 
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другие), их предупреждение. 

Искусственная почка. Диализ. 

Трансплантация почки.  

Демонстрация таблиц, модели 

«Строение почки млекопитающего», 

муляжа почек человека, влажного 

препарата. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение гистологических препаратов 

разных участков почки, мочеточника, 

мочевого пузыря. 

158.5.14. Половая система. 

Стадии гаметогенеза. Отличия оогенеза 

и сперматогенеза друг от друга. 

Оплодотворение. 

Женская половая система: яичники, 

маточные трубы, матка, влагалище, 

внешние половые органы. Менструальный 

цикл.  

Мужская половая система: семенники и 

прочие внутренние половые органы, 

внешние половые органы. 

Нервная и гуморальная регуляция 

работы органов половой системы.  

Планирование беременности, методы 

контрацепции, предимплантационный 

скрининг, экстракорпоральное 

оплодотворение. Беременность, лактация. 

Заболевания, передающиеся половым 

путём. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение гистологических препаратов 

органов половой системы. 

158.5.13. Кожа и её производные. 

Эпидермис – многослойный 

ороговевающий эпителий. Слои 

эпидермиса. Слои дермы. Подкожная 

жировая клетчатка. Производные кожи: 

ногти, волосы. Кожные железы: потовые, 

сальные и молочные. Функции кожи. Роль 

нервной и гуморальной регуляции в 

осуществлении терморегуляторной и 

других функций кожи. 

Заболевания кожи и их предупреждение. 

Перегревание: солнечный и тепловой 
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удары. Ожоги. Обморожения. 

Профилактика и первая помощь при 

тепловом и солнечном ударах, ожогах и 

обморожениях. 

Демонстрация модели строения кожи, 

таблиц, слайдов. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование с помощью лупы тыльной 

и ладонной стороны кисти. 

Изучение гистологических препаратов 

эпидермиса и дермы. 

158.5.14. Адаптации организма 

человека. 

Терморегуляция: роль кожи и сосудов. 

Гипоталамус как центр нейрогуморальной 

регуляции теплообмена. Поведенческие 

адаптации.  

Адаптации человека, его органов и 

тканей к низким концентрациям кислорода 

и гипоксии. Регуляция потребления 

кислорода тканями, эритропоэз. 

Перестройка метаболизма клеток в 

условии гипоксии. 

Адаптации к недостатку различных 

питательных веществ. Энергетическая 

функция гликогена в печени и липидов в 

жировой ткани. Порядок использования 

запасов питательных веществ в организме. 

Перестройка метаболизма клеток в 

условиях голодания.  

Циркадные ритмы. Влияние 

продолжительности светового дня на 

нейрогуморальную регуляцию процессов 

жизнедеятельности человека.  

Тренировки. Роль физической 

активности в сохранении здоровья 

человека. Профилактика заболеваний 

сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем и опорно-двигательного аппарата. 

Адаптации к невесомости. Перестройки 

метаболизма в условиях низкой 

гравитации, профилактика негативных 

последствий. 

Демонстрация пособий и обучающих 

видеороликов. 
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158.5.15. Генетика человека. 

Определение гена и аллеля, генотипа и 

фенотипа. Понятие гомо- и гетерозиготы. 

Законы Менделя. Взаимодействие 

аллелей. Моногенные и полигенные 

признаки. Хромосомная теория 

наследственности Моргана. Кроссинговер 

и сцепленное наследование. Механизмы 

определения пола. Половые хромосомы и 

аутосомы человека. Наследование, 

сцепленное с полом. 

Изменчивость: наследственная и 

ненаследственная. Примеры 

ненаследственных изменений 

(модификаций). Классификация 

наследственной изменчивости на 

мутационную и рекомбинационную. 

Генные, хромосомные и геномные 

заболевания. Примеры генных, 

хромосомных и геномных заболеваний 

человека. 

Популяционная генетика. Понятие 

генофонда. Распределение частот аллелей 

в популяции. Закон Харди-Вайнберга. 

Решение генетических задач. 

Медицинская генетика. Построение 

родословных при анализе определённых 

признаков. Роль генетических анализов 

при планировании и контроле 

беременности. 

Секвенирование генома как инструмент, 

позволяющий прогнозировать фенотип 

человека и других живых организмов, а 

также вирусов. Биоинформатические 

инструменты анализа геномов. Методы 

направленного изменения геномов 

организмов. Генетическая инженерия. 

Геномное редактирование. Этические 

аспекты внесения изменений в геномы 

различных организмов, в том числе 

человека. 

Демонстрация таблиц, плакатов, 

кинофрагментов, роликов из Интернета. 

158.5.16. Антропогенез 

Приматы: отличительные черты, состав 
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и эволюция отряда.  

Уникальные признаки гоминид. 

Прямохождение: теории возникновения, 

анатомо-морфологический комплекс 

признаков. Прямохождение в других 

группах приматов. Рука, приспособленная 

к изготовлению и применению орудий 

труда. Высокоразвитый мозг: тенденции в 

эволюции, уникальные черты, 

морфологические особенности. Сходство 

и различия человека и человекообразных 

обезьян: анатомия, эмбриология, 

биохимия, поведение. Шимпанзе как 

ближайший живой родственник человека. 

Эволюция человекообразных обезьян.  

Демонстрация муляжей, таблиц, 

слайдов, видеофильмов и сайтов 

Интернета, показывающих строение 

предков современного человека, обезьян-

антропоидов, представителей 

человеческих рас. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение древнейшей истории и 

эволюции человека на примере коллекций 

и реконструкций (экскурсия в 

палеонтологический музей). 

158.5.17. Человек и окружающая среда. 

Экологические факторы и их действие 

на организм человека. Зависимость 

здоровья человека от состояния 

окружающей среды. Микроклимат жилых 

помещений. Труд человека. Физиология 

труда. Работоспособность и утомление. 

Здоровье человека как социальная 

ценность. Факторы, нарушающие 

здоровье: гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, 

несбалансированное питание, стресс. 

Укрепление здоровья. Культура 

отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих.  

Антропогенные воздействия на среду. 

Нарушение круговорота веществ в 

биосфере. Антропогенный круговорот. 

Экологические кризисы и их причины. 
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Коэволюция общества и природы. 

Рациональное природопользование. 

Значение охраны окружающей природной 

среды для сохранения человечества.  

Демонстрация таблиц, плакатов, 

кинофрагментов, видеороликов из 

Интернета. 

 

2.1.25. Рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

Рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России») (далее соответственно – программа 

по ОДНКНР, ОДНКНР) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР и 

дополнена общим тематическим планированием в целях приведения 

структуры рабочей программы в соответствие с требованием ФГОС ООО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей 

программы по ОДНКР. 

Пояснительная записка 

Программа по ОДНКНР составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО, с учетом федеральной рабочей 

программы воспитания.  

В программе по ОДНКНР соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, учитываются возрастные и психологические особенности 

обучающихся на уровне основного общего образования, необходимость 

формирования межпредметных связей. Учебный курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» носит культурологический и 

воспитательный характер, главный результат обучения ОДНКНР – духовно-

нравственное развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской 

идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей. 

В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают 

возможность систематизировать, расширять и углублять полученные в рамках 

общественно-научных дисциплин знания и представления о структуре и 

закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем родной страны, 

находить в истории российского общества существенные связи с 

традиционной духовно-нравственной культурой России. 
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Курс ОДНКНР формируется и преподаётся в соответствии с принципами 

культурологичности и культуросообразности, научности содержания и 

подхода к отбору информации, соответствия требованиям возрастной 

педагогики и психологии. 

В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают 

представление о существенных взаимосвязях между материальной и духовной 

культурой, обусловленности культурных реалий современного общества его 

духовно-нравственным обликом, изучают основные компоненты культуры, её 

специфические инструменты самопрезентации, исторические и современные 

особенности духовно-нравственного развития народов России. 

Содержание курса ОДНКНР направлено на формирование нравственного 

идеала, гражданской идентичности личности обучающегося и воспитание 

патриотических чувств к Родине (осознание себя как гражданина своего 

Отечества), формирование исторической памяти. 

Материал курса ОДНКНР представлен через актуализацию макроуровня 

(Россия в целом как многонациональное, поликонфессиональное государство 

с едиными для всех законами, общероссийскими духовно-нравственными и 

культурными ценностями), на микроуровне (собственная идентичность, 

осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных традиций, этнической 

и религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как личность). 

Принцип культурологичности в преподавании ОДНКНР означает 

важность культурологического, а не конфессионального подхода, отсутствие 

культурной, этнической, религиозной ангажированности в содержании 

предмета и его смысловых акцентах. 

Принцип научности подходов и содержания в преподавании ОДНКНР 

означает важность терминологического единства, необходимость освоения 

основных научных подходов к рассмотрению культуры и усвоению научной 

терминологии для понимания культурообразующих элементов и 

формирования познавательного интереса к этнокультурным и религиозным 

феноменам. 

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии 

включает отбор тем и содержания курса согласно приоритетным зонам 

ближайшего развития для 5–6 классов, когнитивным способностям и 

социальным потребностям обучающихся, содержанию гуманитарных и 

общественно-научных учебных предметов. 

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской 

гражданской идентичности обучающихся в процессе изучения курса ОДНКНР 

включает осознание важности наднационального и надконфессионального 

гражданского единства народов России как основополагающего элемента в 
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воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный принцип реализуется 

через поиск объединяющих черт в духовно-нравственной жизни народов 

России, их культуре, религии и историческом развитии. 

 Целями изучения учебного курса ОДНКНР являются: 

формирование общероссийской гражданской идентичности 

обучающихся через изучение культуры (единого культурного пространства) 

России в контексте процессов этноконфессионального согласия и 

взаимодействия, взаимопроникновения и мирного сосуществования народов, 

религий, национальных культур; 

создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на 

основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих 

к осознанию своей принадлежности к многонациональному народу 

Российской Федерации; 

формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям 

представителей разных национальностей и вероисповеданий, а также 

способности к диалогу с представителями других культур и мировоззрений; 

идентификация собственной личности как полноправного субъекта 

культурного, исторического и цивилизационного развития Российской 

Федерации. 

Цели курса ОДНКНР определяют следующие задачи: 

овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное 

значение для формирования гражданской идентичности обучающегося; 

приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и 

нравственности как основополагающих элементах духовной культуры 

современного общества; 

развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и 

нравственных норм для достойной жизни личности, семьи, общества, 

ответственного отношения к будущему отцовству и материнству; 

становление компетенций межкультурного взаимодействия как 

способности и готовности вести межличностный, межкультурный, 

межконфессиональный диалог при осознании и сохранении собственной 

культурной идентичности; 

формирование основ научного мышления обучающихся через 

систематизацию знаний и представлений, полученных на уроках литературы, 

истории, изобразительного искусства, музыки; 

обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения 

окружающих через развитие навыков обоснованных нравственных суждений, 

оценок и выводов; 
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воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, 

религиозному и культурному наследию народов Российской Федерации; 

содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, 

основанных на приоритете традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей; 

формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через 

понимание роли личности в истории и культуре, осознание важности 

социального взаимодействия, гражданской идентичности. 

Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 

расширению и систематизации знаний и представлений обучающихся о 

культуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, 

полученных при изучении основ религиозной культуры и светской этики, 

окружающего мира, литературного чтения и других предметов начального 

общего образования; 

углублению представлений о светской этике, религиозной культуре 

народов Российской Федерации, их роли в развитии современного общества; 

формированию основ морали и нравственности, воплощённых в 

семейных, этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на 

соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих 

обязанностей перед обществом и государством; 

воспитанию патриотизма, уважения к истории, языку, культурным и 

религиозным традициям своего народа и других народов Российской 

Федерации, толерантному отношению к людям другой культуры, умению 

принимать и ценить ценности других культур, находить в них общее и 

особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур; 

пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению 

уважения, способности к сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска 

общих культурных стратегий и идеалов; 

осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, 

проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, 

альтруистических мотивов над потребительскими и эгоистическими; 

раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского 

общества, объединяющих светскость и духовность; 

формированию ответственного отношения к учению и труду, готовности 

и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору ценностных 

ориентаций, способствующих развитию общества в целом; 
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получению научных представлений о культуре и её функциях, 

особенностях взаимодействия с социальными институтами, способности их 

применять в анализе и изучении социально-культурных явлений в истории и 

культуре Российской Федерации и современном обществе, давать 

нравственные оценки поступков и событий на основе осознания 

главенствующей роли духовно-нравственных ценностей в социальных и 

культурно-исторических процессах; 

развитию информационной культуры обучающихся, компетенций в 

отборе, использовании и структурировании информации, а также 

возможностей для активной самостоятельной познавательной деятельности. 

 

Содержание обучения в 5 классе 

Тематический блок 1. «Россия – наш общий дом». 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и 

Отечество. Традиционные ценности и ролевые модели. Традиционная семья. 

Всеобщий характер морали и нравственности. Русский язык и единое 

культурное пространство. Риски и угрозы духовно-нравственной культуре 

народов России. 

Тема 2. Наш дом – Россия. 

Россия – многонациональная страна. Многонациональный народ 

Российской Федерации. Россия как общий дом. Дружба народов. 

Тема 3. Язык и история. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как 

инструмент культуры. Важность коммуникации между людьми. Языки 

народов мира, их взаимосвязь. 

Тема 4. Русский язык – язык общения и язык возможностей. Русский язык 

– основа российской культуры. Как складывался русский язык: вклад народов 

России в его развитие. Русский язык как культурообразующий проект и язык 

межнационального общения. Важность общего языка для всех народов 

России. Возможности, которые даёт русский язык. 

Тема 5. Истоки родной культуры. 

Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни 

общества. Многообразие культур и его причины. Единство культурного 

пространства России. 

Тема 6. Материальная культура. 
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Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. 

Связь между материальной культурой и духовно-нравственными ценностями 

общества. 

Тема 7. Духовная культура. 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность Мораль, 

нравственность, ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак. 

Духовная культура как реализация ценностей. 

Тема 8. Культура и религия. 

Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества и 

человека. Государствообразующие религии России. Единство ценностей в 

религиях России. 

Тема 9. Культура и образование. 

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. 

Образование как ключ к социализации и духовно-нравственному развитию 

человека. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие). 

Единство культур народов России. Что значит быть культурным 

человеком? Знание о культуре народов России. 

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности». 

Тема 11. Семья – хранитель духовных ценностей. 

Семья – базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и 

культура. Помощь сиротам как духовно-нравственный долг человека. 

Тема 12. Родина начинается с семьи. 

История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как 

связаны Родина и семья? Что такое Родина и Отечество? 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России. 

Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. 

Семейное воспитание как трансляция ценностей. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. Произведения устного 

поэтического творчества (сказки, поговорки и другие) о семье и семейных 

обязанностях. Семья в литературе и произведениях разных видов искусства. 

Тема 15. Труд в истории семьи. 

Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда. 

Роль нравственных норм в благополучии семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). Рассказ о 

своей семье (с использованием фотографий, книг, писем и другого). Семейное 

древо. Семейные традиции. 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности». 

Тема 17. Личность – общество – культура. 
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Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне 

общества. Связь между обществом и культурой как реализация духовно-

нравственных ценностей.  

Тема 18. Духовный мир человека. Человек – творец культуры. Культура 

как духовный мир человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. 

Реализация ценностей в культуре. Творчество: что это такое? Границы 

творчества. Традиции и новации в культуре. Границы культур. Созидательный 

труд. Важность труда как творческой деятельности, как реализации. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. Мораль и 

нравственность в жизни человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, 

любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь к близким. 

Тематический блок 4. «Культурное единство России». 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность. 

Что такое история и почему она важна? История семьи – часть истории 

народа, государства, человечества. Важность исторической памяти, 

недопустимость её фальсификации. Преемственность поколений. 

Тема 21. Литература как язык культуры. 

Литература как художественное осмысление действительности. От 

сказки к роману. Зачем нужны литературные произведения? Внутренний мир 

человека и его духовность. 

Тема 22. Взаимовлияние культур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. 

Обмен ценностными установками и идеями. Примеры межкультурной 

коммуникации как способ формирования общих духовно-нравственных 

ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. Жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. Исторические и 

социальные причины культурного разнообразия. Каждый регион уникален. 

Малая Родина – часть общего Отечества. 

Тема 25. Праздники в культуре народов России. 

Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в 

России. Народные праздники как память культуры, как воплощение духовно-

нравственных идеалов. 
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Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов России. 

Памятники как часть культуры: исторические, художественные, 

архитектурные. Культура как память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические 

здания как свидетели истории. Архитектура и духовно-нравственные 

ценности народов России. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения 

эмоциональных связей между людьми. Народные инструменты. История 

народа в его музыке и инструментах. 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России. 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к 

современному искусству. Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. 

Живопись, графика. Выдающиеся художники разных народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. Пословицы и 

поговорки. Эпос и сказка. Фольклор как отражение истории народа и его 

ценностей, морали и нравственности. Национальная литература. Богатство 

культуры народа в его литературе. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом 

(практическое занятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с 

использованием разнообразного зрительного ряда и других источников. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие). 

География культур России. Россия как культурная карта. 

Описание регионов в соответствии с их особенностями.  

Тема 32. Единство страны – залог будущего России. 

Россия – единая страна. Русский мир. Общая история, сходство 

культурных традиций, единые духовно-нравственные ценности народов 

России. 

Содержание обучения в 6 классе 

Тематический блок 1. «Культура как социальность». 

Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром 

материальной культуры и социальной структурой общества. Расстояние и 

образ жизни людей. Научно-технический прогресс как один из источников 

формирования социального облика общества. 

Тема 2. Культура России: многообразие регионов. 

Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного 

взаимодействия в обществе с многообразием культур. Сохранение и 
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поддержка принципов толерантности и уважения ко всем культурам народов 

России. 

Тема 3. История быта как история культуры. 

Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов 

России в разные исторические периоды. Многообразие культурных укладов 

как результат исторического развития народов России. 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный. Производительность труда. 

Разделение труда. Обслуживающий и производящий труд. Домашний труд и 

его механизация. Что такое технологии и как они влияют на культуру и 

ценности общества? 

Тема 5. Образование в культуре народов России. Представление об 

основных этапах в истории образования. 

Ценность знания. Социальная обусловленность различных видов 

образования. Важность образования для современного мира. Образование как 

трансляция культурных смыслов, как способ передачи ценностей. 

Тема 6. Права и обязанности человека. 

Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. 

Права и свободы человека и гражданина, обозначенные в Конституции 

Российской Федерации. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 

Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. 

Государствообразующие и традиционные религии как источник духовно-

нравственных ценностей. 

Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие). 

Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных 

черт современного общества с точки зрения материальной и духовной 

культуры народов России. 

159.4.2. Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре». 

Тема 9. Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и 

идеал человека. 

Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. 

Право и равенство в правах. Свобода как ценность. Долг как её ограничение. 

Общество как регулятор свободы. 

Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России, 

единство человеческих качеств. Единство духовной жизни. 

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. Социальное 

измерение человека. Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст. 

Проблема одиночества. Необходимость развития во взаимодействии с 

другими людьми. Самостоятельность как ценность. 
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Тема 11. Религия как источник нравственности. 

Религия как источник нравственности и гуманистического мышления. 

Нравственный идеал человека в традиционных религиях. Современное 

общество и религиозный идеал человека.  

Тема 12. Наука как источник знания о человеке и человеческом. 

Гуманитарное знание и его особенности. Культура как самопознание. 

Этика. Эстетика. Право в контексте духовно-нравственных ценностей. 

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. 

Что такое этика. Добро и его проявления в реальной жизни. Что значит 

быть нравственным. Почему нравственность важна? 

Тема 14. Самопознание (практическое занятие). 

Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена моя 

жизнь. Выполнение проекта. 

Тематический блок 3. «Человек как член общества». 

Тема 15. Труд делает человека человеком. 

Что такое труд. Важность труда и его экономическая стоимость. Безделье, 

лень, тунеядство. Трудолюбие, трудовой подвиг, ответственность. 

Общественная оценка труда. 

Тема 16. Подвиг: как узнать героя? 

Что такое подвиг. Героизм как самопожертвование. Героизм на войне. 

Подвиг в мирное время. Милосердие, взаимопомощь.  

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. 

Человек в социальном измерении. Дружба, предательство. Коллектив. 

Личные границы. Этика предпринимательства. Социальная помощь. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-

нравственного самосознания. 

Бедность. Инвалидность. Асоциальная семья. Сиротство. 

Отражение этих явлений в культуре общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. 

Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение. 

Благотворительность. Волонтёрство. Общественные блага. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-

нравственной культуры народов России. 

Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия гуманизма. 

Проявления гуманизма в историко-культурном наследии народов России. 

Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовно-

нравственного облика общества. 



 

 

1005 

 

Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицейский, 

социальный работник. Духовно-нравственные качества, необходимые 

представителям этих профессий. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность 

как нравственный долг. 

Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги. 

Важность меценатства для духовно-нравственного развития личности самого 

мецената и общества в целом. 

Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и 

духовного прогресса общества. 

Учёные России. Почему важно помнить историю науки. Вклад науки в 

благополучие страны. Важность морали и нравственности в науке, в 

деятельности учёных. 

Тема 24. Моя профессия (практическое занятие). 

Труд как самореализация, как вклад в общество. Рассказ о своей будущей 

профессии. 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм». 

Тема 25. Гражданин. 

Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человека 

гражданином. Нравственные качества гражданина. 

Тема 26. Патриотизм. 

Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим народам и их истории. 

Важность патриотизма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 

Война и мир. Роль знания в защите Родины. Долг гражданина перед 

обществом. Военные подвиги. Честь. Доблесть. 

Тема 28. Государство. Россия – наша Родина. 

Государство как объединяющее начало. Социальная сторона права и 

государства. Что такое закон. Что такое Родина? Что такое государство? 

Необходимость быть гражданином. Российская гражданская идентичность.  

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). 

Какими качествами должен обладать человек как гражданин.  

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). Портрет школы 

или класса через добрые дела. 

Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие). 

Человек. Его образы в культуре. Духовность и нравственность как 

важнейшие качества человека. 

Тема 31. Человек и культура (проект). 

Итоговый проект: «Что значит быть человеком?» 
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Планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР на 

уровне основного общего образования. 

Изучение ОДНКНР на уровне основного общего образования направлено 

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания учебного предмета. 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач 

воспитания, развития и социализации обучающихся средствами учебного 

курса. 

Планируемые личностные результаты освоения курса представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы по ОДНКНР. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности. 

Личностные результаты освоения курса включают: 

осознание российской гражданской идентичности;  

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

ценность самостоятельности и инициативы;  

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности;  

сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

В результате изучения курса ОДНКНР на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): 

сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России через представления об исторической роли культур народов России, 

традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в становлении 

российской государственности; 

2) гражданского воспитания: 

осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества и знание основных норм морали, 

нравственных и духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
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народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность понимания и принятия гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества с помощью воспитания способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию;  

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

3) ценности познавательной деятельности: 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

смыслообразование: сформированность ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию через развитие 

способностей к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

4) духовно-нравственного воспитания. 

сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов родного края, России и народов мира; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам, осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи через знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потреблении. 

Метапредметные результаты освоения программы по ОДНКНР 

включают освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях) и универсальные учебные действия 
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(познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность их 

использовать в учебной, познавательной и социальной практике, готовность к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками, к участию 

в построении индивидуальной образовательной траектории, овладение 

навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учётом назначения 

информации и её аудитории. 

В результате изучения ОДНКНР на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и проводить выводы (логические универсальные учебные 

действия); 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач (знаково-

символические/моделирование); 

смысловое чтение; 

развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное 

сотрудничество); 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью (коммуникация); 
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формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (информационно-

коммуникационная компетентность). 

У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные 

универсальные учебные действия: 

умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

(целеполагание); 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач (планирование); 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией (контроль и коррекция); 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения (оценка); 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

(познавательная рефлексия, саморегуляция) деятельности. 

Предметные результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне 

основного общего образования. 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области, предпосылки научного типа мышления, виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании проектов. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по ОДНКНР: 

Тематический блок 1. «Россия – наш общий дом». 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»? 

Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», понимать важность изучения культуры и 

гражданствообразующих религий для формирования личности гражданина 

России; 
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иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях 

«мораль и нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах 

духовно-нравственному единству страны; 

понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно-

нравственным развитием личности и социальным поведением.  

Тема 2. Наш дом – Россия. 

Иметь представление об историческом пути формирования 

многонационального состава населения Российской Федерации, его мирном 

характере и причинах его формирования; 

знать о современном состоянии культурного и религиозного 

разнообразия народов Российской Федерации, причинах культурных 

различий; 

понимать необходимость межнационального и межрелигиозного 

сотрудничества и взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между 

народами и нациями, обосновывать их необходимость. 

Тема 3. Язык и история. 

Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и 

влияние на миропонимание личности; 

иметь базовые представления о формировании языка как носителя 

духовно-нравственных смыслов культуры; 

понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в 

организации межкультурного диалога и взаимодействия; 

обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты 

языка, важности лингвистической гигиены, речевого этикета. 

Тема 4. Русский язык – язык общения и язык возможностей. 

Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского 

языка, его взаимосвязи с языками других народов России; 

знать и уметь обосновать важность русского языка как 

культурообразующего языка народов России, важность его для существования 

государства и общества; 

понимать, что русский язык – не только важнейший элемент 

национальной культуры, но и историко-культурное наследие, достояние 

российского государства, уметь приводить примеры; 

иметь представление о нравственных категориях русского языка и их 

происхождении. 

Тема 5. Истоки родной культуры. 

Иметь сформированное представление о понятие «культура»; 
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осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы, знать 

основные формы репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с 

реальными проявлениями культурного многообразия;  

уметь выделять общие черты в культуре различных народов, 

обосновывать их значение и причины. 

Тема 6. Материальная культура. 

Иметь представление об артефактах культуры; 

иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: 

земледелии, скотоводстве, охоте, рыболовстве; 

понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениями 

духовной культуры; 

понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов 

народов России от географии их массового расселения, природных условий и 

взаимодействия с другими этносами. 

Тема 7. Духовная культура. 

Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», 

«наука», «религия»; 

знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», 

«духовные ценности», «духовность» на доступном для обучающихся уровне 

осмысления; 

понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их 

репрезентации в культуре; 

осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный 

смысл культурных артефактов; 

знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными 

явлениями, с которыми они связаны. 

Тема 8. Культура и религия. 

Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в 

жизни общества и основные социально-культурные функции; 

осознавать связь религии и морали; 

понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов 

России; 

уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и их 

картины мира. 

Тема 9. Культура и образование. 

Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность 

для личности и общества; 

иметь представление об основных ступенях образования в России и их 

необходимости; 



 

 

1012 

 

понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; 

приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и 

личностным и профессиональным ростом человека; 

понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным 

развитием общества, осознавать ценность знания, истины, востребованность 

процесса познания как получения новых сведений о мире. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие). 

Иметь сформированные представления о закономерностях развития 

культуры и истории народов, их культурных особенностях; 

выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о 

культуре своего народа; 

предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и 

духовно-нравственными ценностями на основе местной культурно-

исторической специфики; 

обосновывать важность сохранения культурного многообразия как 

источника духовно-нравственных ценностей, морали и нравственности 

современного общества. 

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности». 

Тема 11. Семья – хранитель духовных ценностей. 

Знать и понимать смысл термина «семья»; 

иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и 

особенностями семейного быта и отношений в семье; 

осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с 

культурными особенностями своего времени; 

уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с культурно-

историческими условиями её существования; 

понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», 

«семейное счастье»; 

осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и 

её воспитательную роль; 

понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», 

обосновывать нравственную важность заботы о сиротах, знать о формах 

помощи сиротам со стороны государства. 

Тема 12. Родина начинается с семьи. 

Знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 

осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и 

«Родина»; 

понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и 

сохранения;  
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обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, 

государства, человечества. 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России. 

Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность 

как ключевых элементах семейных отношений; 

знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры 

собственного этноса; 

уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов 

России, собственной семьи; 

осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции 

ценностей, духовно-нравственных идеалов. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. 

Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о 

семье, семейных обязанностях; 

уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в 

фольклорных сюжетах; 

знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных 

произведениях, иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в 

произведениях художественной культуры; 

понимать и обосновывать важность семейных ценностей с 

использованием различного иллюстративного материала. 

Тема 15. Труд в истории семьи. 

Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; 

понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального 

института, характеризовать роль домашнего труда и распределение 

экономических функций в семье; 

осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-

экономической структурой общества в форме большой и малой семей; 

характеризовать распределение семейного труда и осознавать его 

важность для укрепления целостности семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). 

Иметь сформированные представления о закономерностях развития 

семьи в культуре и истории народов России, уметь обосновывать данные 

закономерности на региональных материалах и примерах из жизни 

собственной семьи; 

выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре 

различных народов на основе предметных знаний о культуре своего народа; 

предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и 

духовно-нравственными ценностями семьи; 
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обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции 

духовно-нравственных ценностей, морали и нравственности как фактора 

культурной преемственности. 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности». 

Тема 17. Личность – общество – культура. 

Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-

нравственной культуры; 

уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность чело века и 

общества, человека и культуры; 

понимать и объяснять различия между обоснованием термина 

«личность» в быту, в контексте культуры и творчества; 

знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в 

культуре. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек – творец культуры. 

Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать 

границы их применимости; 

осознавать и доказывать важность морально- нравственных ограничений 

в творчестве; 

обосновывать важность творчества как реализацию духовно-

нравственных ценностей человека; 

доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса; 

знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. 

Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в 

жизни человека; 

обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов 

добра и зла; 

понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как 

«взаимопомощь», «сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба», 

«коллективизм», «патриотизм», «любовь к близким». 

Тематический блок 4. «Культурное единство России». 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность. 

Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные 

исторические периоды и уметь выделять их сущностные черты;  

иметь представление о значении и функциях изучения истории; 

осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового 

исторического процесса. Знать о существовании связи между историческими 

событиями и культурой. Обосновывать важность изучения истории как 

духовно-нравственного долга гражданина и патриота. 
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Тема 21. Литература как язык культуры. 

Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного 

творчества; 

рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять 

простые выразительные средства литературного языка; 

обосновывать и доказывать важность литературы как культурного 

явления, как формы трансляции культурных ценностей; 

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного 

смысла в литературных произведениях. 

Тема 22. Взаимовлияние культур. 

Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», 

«культурный обмен» как формах распространения и обогащения духовно-

нравственных идеалов общества; 

понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия; 

знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной 

коммуникации как способа формирования общих духовно-нравственных 

ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. 

Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-

нравственных ценностей: жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России; 

осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых 

общегражданских ценностей российского общества и уметь доказывать это. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. 

Понимать принципы федеративного устройства России и концепт 

«полиэтничность»; 

называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они 

традиционно проживают; 

уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ 

Российской Федерации», «государствообразующий народ», «титульный 

этнос»; 

понимать ценность многообразия культурных укладов народов 

Российской Федерации; 

демонстрировать готовность к сохранению межнационального и 

межрелигиозного согласия в России; 
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уметь выделять общие черты в культуре различных народов, 

обосновывать их значение и причины. 

Тема 25. Праздники в культуре народов России. 

Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность 

как элементов культуры; 

устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада; 

различать основные типы праздников; 

уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и 

собственной семьи; 

анализировать связь праздников и истории, культуры народов России; 

понимать основной смысл семейных праздников; 

определять нравственный смысл праздников народов России; 

осознавать значение праздников как элементов культурной памяти 

народов России, как воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры народов России. 

Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы 

памятников архитектуры и проследить связь между их структурой и 

особенностями культуры и этапами исторического развития; 

понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной 

деятельности; 

осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-

технического развития и типами жилищ; 

осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями 

архитектуры и духовно-нравственными ценностями народов России;  

устанавливать связь между историей памятника и историей края, 

характеризовать памятники истории и культуры; 

иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой 

работы. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного 

творчества, рассказывать об особенностях музыкального повествования, 

выделять простые выразительные средства музыкального языка; 

обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, 

как формы трансляции культурных ценностей; 

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного 

смысла музыкальных произведений; 

знать основные темы музыкального творчества народов России, 

народные инструменты. 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России. 
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Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов 

художественного творчества, рассказывать об особенностях и выразительных 

средствах изобразительного искусства; 

уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные 

орнаменты; 

обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как 

культурного явления, как формы трансляции культурных ценностей; 

находить и обозначать средства выражения морального и нравственного 

смысла изобразительного искусства; 

знать основные темы изобразительного искусства народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. 

Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать 

важность и нужность этих языковых выразительных средств; 

понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; 

воспринимать и объяснять на примерах важность понимания фольклора 

как отражения истории народа и его ценностей, морали и нравственности; 

знать, что такое национальная литература и каковы её выразительные 

средства; 

оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы.  

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом. 

Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными 

условиями проживания народа на примерах из истории и культуры своего 

региона; 

уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития 

культурных, духовно-нравственных, семейных и этнических традиций, 

многообразия культур; 

уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия 

между людьми разной этнической, религиозной и гражданской идентичности 

на доступном для шестиклассников уровне (с учётом их возрастных 

особенностей); 

понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как 

взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, 

патриотизм, любовь к близким через бытовые традиции народов своего края. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие). 

Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и 

политической географии; 

понимать, что такое культурная карта народов России; 

описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их 

особенностями. 
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Тема 32. Единство страны – залог будущего России. 

Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре 

народов России для обоснования её территориального, политического и 

экономического единства; 

понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед 

требованиями национального самоопределения отдельных этносов. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по ОДНКНР. 

Тематический блок 1. «Культура как социальность». 

Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Знать и уметь объяснить структуру культуры как социального явления; 

понимать специфику социальных явлений, их ключевые отличия от 

природных явлений; 

уметь доказывать связь между этапом развития материальной культуры и 

социальной структурой общества, их взаимосвязь с духовно-нравственным 

состоянием общества; 

понимать зависимость социальных процессов от культурно-исторических 

процессов;  

уметь объяснить взаимосвязь между научно-техническим прогрессом и 

этапами развития социума. 

Тема 2. Культура России: многообразие регионов. 

Характеризовать административно-территориальное деление России; 

знать количество регионов, различать субъекты и федеральные округа, 

уметь показать их на административной карте России; 

понимать и уметь объяснить необходимость федеративного устройства в 

полиэтничном государстве, важность сохранения исторической памяти 

отдельных этносов; 

объяснять принцип равенства прав каждого человека, вне зависимости от 

его принадлежности к тому или иному народу; 

понимать ценность многообразия культурных укладов народов 

Российской Федерации; 

демонстрировать готовность к сохранению межнационального и 

межрелигиозного согласия в России; 

характеризовать духовную культуру всех народов России как общее 

достояние и богатство нашей многонациональной Родины. 

Тема 3. История быта как история культуры. 

Понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать его 

типы; 
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понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью народов 

России и особенностями исторического периода; 

находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов 

России от их локализации в конкретных климатических, географических и 

культурно-исторических условиях. 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный. 

Знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда, 

характеризовать их роль и значение в истории и современном обществе; 

осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов общества, роль 

созидательного и добросовестного труда для создания социально и 

экономически благоприятной среды; 

демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, его 

социальной и духовно-нравственной важности; 

понимать взаимосвязи между механизацией домашнего труда и 

изменениями социальных взаимосвязей в обществе; 

осознавать и обосновывать влияние технологий на культуру и ценности 

общества.  

Тема 5. Образование в культуре народов России. 

Иметь представление об истории образования и его роли в обществе на 

различных этапах его развития; 

понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, их зависимость от 

процесса познания; 

понимать специфику каждого уровня образования, её роль в современных 

общественных процессах; 

обосновывать важность образования в современном мире и ценность 

знания; 

характеризовать образование как часть процесса формирования духовно-

нравственных ориентиров человека. 

Тема 6. Права и обязанности человека. 

Знать термины «права человека», «естественные права человека», 

«правовая культура»; 

характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанных с 

правами; 

понимать и обосновывать важность прав человека как привилегии и 

обязанности человека; 

понимать необходимость соблюдения прав человека; 

понимать и уметь объяснить необходимость сохранения паритета между 

правами и обязанностями человека в обществе; 
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приводить примеры формирования правовой культуры из истории 

народов России. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 

Знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», «атеизм», 

«свободомыслие»; 

характеризовать основные культурообразующие конфессии; 

знать и уметь объяснять роль религии в истории и на современном этапе 

общественного развития; 

понимать и обосновывать роль религий как источника культурного 

развития общества. 

Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие). 

Характеризовать основные процессы, протекающие в современном 

обществе, его духовно-нравственные ориентиры; 

понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного развития 

человека и общества в целом для сохранения социально-экономического 

благополучия; 

называть и характеризовать основные источники этого процесса, уметь 

доказывать теоретические положения, выдвинутые ранее на примерах из 

истории и культуры России.  

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре». 

Тема 9. Духовно-нравственный облик и идеал человека. 

Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание 

личных качеств человека; 

осознавать, какие личностные качества соотносятся с теми или иными 

моральными и нравственными ценностями; 

понимать различия между этикой и этикетом и их взаимосвязь; 

обосновывать и доказывать ценность свободы как залога благополучия 

общества, уважения к правам человека, его месту и роли в общественных 

процессах; 

характеризовать взаимосвязь таких понятий как «свобода», 

«ответственность», «право» и «долг»; 

понимать важность коллективизма как ценности современной России и 

его приоритет перед идеологией индивидуализма; 

приводить примеры идеалов человека в историко-культурном 

пространстве современной России. 

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. 

Понимать различие между процессами антропогенеза и 

антропосоциогенеза; 
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характеризовать процесс взросления человека и его основные этапы, а 

также потребности человека для гармоничного развития существования на 

каждом из этапов; 

обосновывать важность взаимодействия человека и общества, 

характеризовать негативные эффекты социальной изоляции; 

знать и уметь демонстрировать своё понимание самостоятельности, её 

роли в развитии личности, во взаимодействии с другими людьми. 

Тема 11. Религия как источник нравственности. 

Характеризовать нравственный потенциал религии; 

знать и уметь излагать нравственные принципы государствообразующих 

конфессий России; 

знать основные требования к нравственному идеалу человека в 

государствообразующих религиях современной России; 

уметь обосновывать важность религиозных моральных и нравственных 

ценностей для современного общества. 

Тема 12. Наука как источник знания о человеке. 

Понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»; 

определять нравственный смысл гуманитарного знания, его 

системообразующую роль в современной культуре; 

характеризовать понятие «культура» как процесс самопознания 

общества, как его внутреннюю самоактуализацию; 

осознавать и доказывать взаимосвязь различных областей гуманитарного 

знания. 

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. 

Характеризовать многосторонность понятия «этика»; 

понимать особенности этики как науки; 

объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в истории и 

культуре народов России и соотносить их с личным опытом; 

обосновывать важность и необходимость нравственности для 

социального благополучия общества и личности. 

Тема 14. Самопознание (практическое занятие). 

Характеризовать понятия «самопознание», «автобиография», 

«автопортрет», «рефлексия»; 

уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», «ценности» с 

самопознанием и рефлексией на доступном для обучающихся уровне; 

доказывать и обосновывать свои нравственные убеждения. 

Тематический блок 3. «Человек как член общества». 

Тема 15. Труд делает человека человеком. 

Характеризовать важность труда и его роль в современном обществе; 
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соотносить понятия «добросовестный труд» и «экономическое 

благополучие»; 

объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»;  

понимать важность и уметь обосновать необходимость их преодоления 

для самого себя; 

оценивать общественные процессы в области общественной оценки 

труда; 

осознавать и демонстрировать значимость трудолюбия, трудовых 

подвигов, социальной ответственности за свой труд; 

объяснять важность труда и его экономической стоимости; 

знать и объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство», с одной 

стороны, и «трудолюбие», «подвиг труда», «ответственность», с другой 

стороны, а также «общественная оценка труда». 

Тема 16. Подвиг: как узнать героя?  

Характеризовать понятия «подвиг», «героизм», «самопожертвование»; 

понимать отличия подвига на войне и в мирное время; 

уметь доказывать важность героических примеров для жизни общества; 

знать и называть героев современного общества и исторических 

личностей; 

обосновывать разграничение понятий «героизм» и «псевдогероизм» 

через значимость для общества и понимание последствий. 

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. 

Характеризовать понятие «социальные отношения»; 

понимать смысл понятия «человек как субъект социальных отношений» 

в приложении к его нравственному и духовному развитию; 

осознавать роль малых и больших социальных групп в нравственном 

состоянии личности; 

обосновывать понятия «дружба», «предательство», «честь», 

«коллективизм» и приводить примеры из истории, культуры и литературы; 

обосновывать важность и находить нравственные основания социальной 

взаимопомощи, в том числе благотворительности; 

понимать и характеризовать понятие «этика предпринимательства» в 

социальном аспекте. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его 

духовно-нравственного самосознания. 

Характеризовать понятие «социальные проблемы современного 

общества» как многостороннее явление, в том числе обусловленное 

несовершенством духовно-нравственных идеалов и ценностей; 
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приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоциальная семья», 

«сиротство», знать и уметь обосновывать пути преодоления их последствий на 

доступном для понимания уровне; 

обосновывать важность понимания роли государства в преодолении этих 

проблем, а также необходимость помощи в преодолении этих состояний со 

стороны общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. 

Характеризовать понятия «благотворительность», «меценатство», 

«милосердие», «волонтерство», «социальный проект», «гражданская и 

социальная ответственность», «общественные блага», «коллективизм» в их 

взаимосвязи; 

анализировать и выявлять общие черты традиций благотворительности, 

милосердия, добровольной помощи, взаимовыручки у представителей разных 

этносов и религий; 

уметь самостоятельно находить информацию о благотворительных, 

волонтёрских и социальных проектах в регионе своего проживания. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-

нравственной культуры народов России. 

Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно-

нравственных ценностей российского народа; 

находить и обосновывать проявления гуманизма в историко-культурном 

наследии народов России; 

знать и понимать важность гуманизма для формирования 

высоконравственной личности, государственной политики, взаимоотношений 

в обществе; 

находить и объяснять гуманистические проявления в современной 

культуре. 

Тема 21. Социальные профессии, их важность для сохранения 

духовно-нравственного облика общества. 

Характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающие 

профессии»; 

иметь представление о духовно-нравственных качествах, необходимых 

представителям социальных профессий; 

осознавать и обосновывать ответственность личности при выборе 

социальных профессий; 

приводить примеры из литературы и истории, современной жизни, 

подтверждающие данную точку зрения. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. 

Благотворительность как нравственный долг. 
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Характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию в 

истории России; 

доказывать важность меценатства в современном обществе для общества 

в целом и для духовно-нравственного развития личности самого мецената; 

характеризовать понятие «социальный долг», обосновывать его важную 

роль в жизни общества; 

приводить примеры выдающихся благотворителей в истории и 

современной России;  

понимать смысл внеэкономической благотворительности: волонтёрской 

деятельности, аргументированно объяснять её важность. 

Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник 

социального и духовного прогресса общества. 

Характеризовать понятие «наука»; 

уметь аргументированно обосновывать важность науки в современном 

обществе, прослеживать её связь с научно-техническим и социальным 

прогрессом; 

называть имена выдающихся учёных России; 

обосновывать важность понимания истории науки, получения и 

обоснования научного знания; 

характеризовать и доказывать важность науки для благополучия 

общества, страны и государства; 

обосновывать важность морали и нравственности в науке, её роль и вклад 

в доказательство этих понятий. 

Тема 24. Моя профессия (практическое занятие). 

Характеризовать понятие «профессия», предполагать характер и цель 

труда в определённой профессии; 

обосновывать преимущества выбранной профессии, характеризовать её 

вклад в общество, называть духовно-нравственные качества человека, 

необходимые в этом виде труда. 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм». 

Тема 25. Гражданин. 

Характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяснять их 

взаимосвязь; 

понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностей 

гражданского самосознания; 

понимать и уметь обосновывать нравственные качества гражданина. 

Тема 26. Патриотизм. 

Характеризовать понятие «патриотизм»; 

приводить примеры патриотизма в истории и современном обществе; 
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различать истинный и ложный патриотизм через ориентированность на 

ценности толерантности, уважения к другим народам, их истории и культуре; 

уметь обосновывать важность патриотизма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 

Характеризовать понятия «война» и «мир»;  

доказывать важность сохранения мира и согласия; 

обосновывать роль защиты Отечества, её важность для гражданина; 

понимать особенности защиты чести Отечества в спорте, науке, культуре; 

характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «доблесть», 

обосновывать их важность, приводить примеры их проявлений. 

Тема 28. Государство. Россия – наша родина. 

Характеризовать понятие «государство»; 

уметь выделять и формулировать основные особенности Российского 

государства с использованием исторических фактов и духовно-нравственные 

ценностей; 

характеризовать понятие «закон» как существенную часть гражданской 

идентичности человека; 

характеризовать понятие «гражданская идентичность», соотносить это 

понятие с необходимыми нравственными качествами человека. 

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). 

Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, её составляющие: 

этническую, религиозную, гендерную идентичности; 

обосновывать важность духовно-нравственных качеств гражданина, 

указывать их источники. 

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). 

Характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки собственных 

действий, их нравственного характера; 

находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптировать их к 

потребностям класса. 

Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие). 

Характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственный идеал; 

приводить примеры духовно-нравственного идеала в культуре; 

формулировать свой идеал человека и нравственные качества, которые 

ему присущи. 

Тема 32. Человек и культура (проект). 

Характеризовать грани взаимодействия человека и культуры; 

уметь описать в выбранном направлении с помощью известных примеров 

образ человека, создаваемый произведениями культуры; 

показать взаимосвязь человека и культуры через их взаимовлияние; 
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характеризовать основные признаки понятия «человек» с 

использованием исторических и культурных примеров, их осмысление и 

оценку, как с положительной, так и с отрицательной стороны. 

Система оценки результатов обучения. 

Оценка результатов обучения должна быть основана на понятных, 

прозрачных и структурированных принципах, обеспечивающих оценивание 

различных компетенций обучающихся. Принципы оценки следующие. 

Личностные компетенции обучающихся не подлежат непосредственной 

оценке, не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня духовно-нравственного развития детей, не 

являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Система оценки образовательных достижений основана на методе 

наблюдения и включает: педагогические наблюдения, педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации, проектные работы обучающихся, 

фиксирующие их достижения в ходе образовательной деятельности и 

взаимодействия в социуме (классе), мониторинги сформированности духовно-

нравственных ценностей личности, включающие традиционные ценности как 

опорные элементы ценностных ориентаций обучающихся. 

При этом непосредственное оценивание остаётся прерогативной 

образовательной организации с учётом обозначенных в программе по 

ОДНКНР предметных, личностных и метапредметных результатов. 

Тематическое планирование учебного предмета «ОДНКР» 

Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП ООО и 

внесены под соответствующими пунктами в федеральной образовательной 

программе основного общего образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме 

будет прописано на начало учебного года учителем-предметником в «рабочей 

программе учителя» на основании распределённых часов по учебному плану 

на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочей программы в 

соответствие с ФГОС ООО (пункт 32.1) включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

№ 

п/п 

Тема Количество часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

Э(Ц)ОР  

1. 5 класс 

159.3.1. Тематический блок 1. «Россия – 

наш общий дом». 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

Каждый учитель-

предметник в своей 

рабочей программе 
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Тема 1. Зачем изучать курс «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России»? 

Формирование и закрепление 

гражданского единства. Родина и 

Отечество. Традиционные ценности и 

ролевые модели. Традиционная семья. 

Всеобщий характер морали и 

нравственности. Русский язык и единое 

культурное пространство. Риски и угрозы 

духовно-нравственной культуре народов 

России. 

Тема 2. Наш дом – Россия. 

Россия – многонациональная страна. 

Многонациональный народ Российской 

Федерации. Россия как общий дом. 

Дружба народов. 

Тема 3. Язык и история. 

Что такое язык? Как в языке народа 

отражается его история? Язык как 

инструмент культуры. Важность 

коммуникации между людьми. Языки 

народов мира, их взаимосвязь. 

Тема 4. Русский язык – язык общения и 

язык возможностей. Русский язык – основа 

российской культуры. Как складывался 

русский язык: вклад народов России в его 

развитие. Русский язык как 

культурообразующий проект и язык 

межнационального общения. Важность 

общего языка для всех народов России. 

Возможности, которые даёт русский язык. 

Тема 5. Истоки родной культуры. 

Что такое культура. Культура и природа. 

Роль культуры в жизни общества. 

Многообразие культур и его причины. 

Единство культурного пространства 

России. 

Тема 6. Материальная культура. 

Материальная культура: архитектура, 

одежда, пища, транспорт, техника. Связь 

между материальной культурой и 

духовно-нравственными ценностями 

общества. 

Тема 7. Духовная культура. 

учителем-

предметником в 

зависимости от 

нагрузки по 

учебному плану на 

текущий учебный 

год в рабочей 

программе учителя 

указывает в данном 

разделе возможное 

использование  

учебно-

методических 

материалов 

(мультимедийные 

программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровые программы, 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми для 

обучения и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленными в 

электронном 

(цифровом) виде и 

реализующими 

дидактические 

возможности ИКТ, 

содержание 

которых 

соответствует 

законодательству 

об образовании. 
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Духовно-нравственная культура. 

Искусство, наука, духовность Мораль, 

нравственность, ценности. 

Художественное осмысление мира. 

Символ и знак. Духовная культура как 

реализация ценностей. 

Тема 8. Культура и религия. 

Религия и культура. Что такое религия, 

её роль в жизни общества и человека. 

Государствообразующие религии России. 

Единство ценностей в религиях России. 

Тема 9. Культура и образование. 

Зачем нужно учиться? Культура как 

способ получения нужных знаний. 

Образование как ключ к социализации и 

духовно-нравственному развитию 

человека. 

Тема 10. Многообразие культур России 

(практическое занятие). 

Единство культур народов России. Что 

значит быть культурным человеком? 

Знание о культуре народов России. 

159.3.2. Тематический блок 2. «Семья и 

духовно-нравственные ценности». 

Тема 11. Семья – хранитель духовных 

ценностей. 

Семья – базовый элемент общества. 

Семейные ценности, традиции и культура. 

Помощь сиротам как духовно-

нравственный долг человека. 

Тема 12. Родина начинается с семьи. 

История семьи как часть истории 

народа, государства, человечества. Как 

связаны Родина и семья? Что такое Родина 

и Отечество? 

Тема 13. Традиции семейного 

воспитания в России. 

Семейные традиции народов России. 

Межнациональные семьи. Семейное 

воспитание как трансляция ценностей. 

Тема 14. Образ семьи в культуре 

народов России. Произведения устного 

поэтического творчества (сказки, 

поговорки и другие) о семье и семейных 

обязанностях. Семья в литературе и 
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произведениях разных видов искусства. 

Тема 15. Труд в истории семьи. 

Социальные роли в истории семьи. Роль 

домашнего труда. 

Роль нравственных норм в 

благополучии семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире 

(практическое занятие). Рассказ о своей 

семье (с использованием фотографий, 

книг, писем и другого). Семейное древо. 

Семейные традиции. 

159.3.3. Тематический блок 3. 

«Духовно-нравственное богатство 

личности». 

Тема 17. Личность – общество – 

культура. 

Что делает человека человеком? Почему 

человек не может жить вне общества. 

Связь между обществом и культурой как 

реализация духовно-нравственных 

ценностей.  

Тема 18. Духовный мир человека. 

Человек – творец культуры. Культура как 

духовный мир человека. Мораль. 

Нравственность. Патриотизм. Реализация 

ценностей в культуре. Творчество: что это 

такое? Границы творчества. Традиции и 

новации в культуре. Границы культур. 

Созидательный труд. Важность труда как 

творческой деятельности, как реализации. 

Тема 19. Личность и духовно-

нравственные ценности. Мораль и 

нравственность в жизни человека. 

Взаимопомощь, сострадание, милосердие, 

любовь, дружба, коллективизм, 

патриотизм, любовь к близким. 

159.3.4. Тематический блок 4. 

«Культурное единство России». 

Тема 20. Историческая память как 

духовно-нравственная ценность. 

Что такое история и почему она важна? 

История семьи – часть истории народа, 

государства, человечества. Важность 

исторической памяти, недопустимость её 

фальсификации. Преемственность 
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поколений. 

Тема 21. Литература как язык культуры. 

Литература как художественное 

осмысление действительности. От сказки к 

роману. Зачем нужны литературные 

произведения? Внутренний мир человека 

и его духовность. 

Тема 22. Взаимовлияние культур. 

Взаимодействие культур. 

Межпоколенная и межкультурная 

трансляция. Обмен ценностными 

установками и идеями. Примеры 

межкультурной коммуникации как способ 

формирования общих духовно-

нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные 

ценности российского народа. Жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая 

семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь, 

историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России. 

Тема 24. Регионы России: культурное 

многообразие. Исторические и 

социальные причины культурного 

разнообразия. Каждый регион уникален. 

Малая Родина – часть общего Отечества. 

Тема 25. Праздники в культуре народов 

России. 

Что такое праздник? Почему праздники 

важны. Праздничные традиции в России. 

Народные праздники как память культуры, 

как воплощение духовно-нравственных 

идеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры в 

культуре народов России. 

Памятники как часть культуры: 

исторические, художественные, 

архитектурные. Культура как память. 

Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические 
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здания как свидетели истории. 

Архитектура и духовно-нравственные 

ценности народов России. 

Тема 27. Музыкальная культура народов 

России. 

Музыка. Музыкальные произведения. 

Музыка как форма выражения 

эмоциональных связей между людьми. 

Народные инструменты. История народа в 

его музыке и инструментах. 

Тема 28. Изобразительное искусство 

народов России. 

Художественная реальность. 

Скульптура: от религиозных сюжетов к 

современному искусству. Храмовые 

росписи и фольклорные орнаменты. 

Живопись, графика. Выдающиеся 

художники разных народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература 

народов России. Пословицы и поговорки. 

Эпос и сказка. Фольклор как отражение 

истории народа и его ценностей, морали и 

нравственности. Национальная 

литература. Богатство культуры народа в 

его литературе. 

Тема 30. Бытовые традиции народов 

России: пища, одежда, дом (практическое 

занятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей 

семьи, народа, региона. Доклад с 

использованием разнообразного 

зрительного ряда и других источников. 

Тема 31. Культурная карта России 

(практическое занятие). 

География культур России. Россия как 

культурная карта. 

Описание регионов в соответствии с их 

особенностями.  

Тема 32. Единство страны – залог 

будущего России. 

Россия – единая страна. Русский мир. 

Общая история, сходство культурных 

традиций, единые духовно-нравственные 

ценности народов России. 
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2. 6 класс 

159.4.1. Тематический блок 1. «Культура 

как социальность». 

Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Культура как форма социального 

взаимодействия. Связь между миром 

материальной культуры и социальной 

структурой общества. Расстояние и образ 

жизни людей. Научно-технический 

прогресс как один из источников 

формирования социального облика 

общества. 

Тема 2. Культура России: многообразие 

регионов. 

Территория России. Народы, живущие в 

ней. Проблемы культурного 

взаимодействия в обществе с 

многообразием культур. Сохранение и 

поддержка принципов толерантности и 

уважения ко всем культурам народов 

России. 

Тема 3. История быта как история 

культуры. 

Домашнее хозяйство и его типы. 

Хозяйственная деятельность народов 

России в разные исторические периоды. 

Многообразие культурных укладов как 

результат исторического развития народов 

России. 

Тема 4. Прогресс: технический и 

социальный. Производительность труда. 

Разделение труда. Обслуживающий и 

производящий труд. Домашний труд и его 

механизация. Что такое технологии и как 

они влияют на культуру и ценности 

общества? 

Тема 5. Образование в культуре народов 

России. Представление об основных 

этапах в истории образования. 

Ценность знания. Социальная 

обусловленность различных видов 

образования. Важность образования для 

современного мира. Образование как 

трансляция культурных смыслов, как 

способ передачи ценностей. 
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Тема 6. Права и обязанности человека. 

Права и обязанности человека в 

культурной традиции народов России. 

Права и свободы человека и гражданина, 

обозначенные в Конституции Российской 

Федерации. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-

нравственное взаимодействие. 

Мир религий в истории. Религии 

народов России сегодня. 

Государствообразующие и традиционные 

религии как источник духовно-

нравственных ценностей. 

Тема 8. Современный мир: самое важное 

(практическое занятие). 

Современное общество: его портрет. 

Проект: описание самых важных черт 

современного общества с точки зрения 

материальной и духовной культуры 

народов России. 

159.4.2. Тематический блок 2. «Человек 

и его отражение в культуре». 

Тема 9. Каким должен быть человек? 

Духовно-нравственный облик и идеал 

человека. 

Мораль, нравственность, этика, этикет в 

культурах народов России. Право и 

равенство в правах. Свобода как ценность. 

Долг как её ограничение. Общество как 

регулятор свободы. 

Свойства и качества человека, его образ 

в культуре народов России, единство 

человеческих качеств. Единство духовной 

жизни. 

Тема 10. Взросление человека в 

культуре народов России. Социальное 

измерение человека. Детство, взросление, 

зрелость, пожилой возраст. Проблема 

одиночества. Необходимость развития во 

взаимодействии с другими людьми. 

Самостоятельность как ценность. 

Тема 11. Религия как источник 

нравственности. 

Религия как источник нравственности и 

гуманистического мышления. 
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Нравственный идеал человека в 

традиционных религиях. Современное 

общество и религиозный идеал человека.  

Тема 12. Наука как источник знания о 

человеке и человеческом. 

Гуманитарное знание и его особенности. 

Культура как самопознание. Этика. 

Эстетика. Право в контексте духовно-

нравственных ценностей. 

Тема 13. Этика и нравственность как 

категории духовной культуры. 

Что такое этика. Добро и его проявления 

в реальной жизни. Что значит быть 

нравственным. Почему нравственность 

важна? 

Тема 14. Самопознание (практическое 

занятие). 

Автобиография и автопортрет: кто я и 

что я люблю. Как устроена моя жизнь. 

Выполнение проекта. 

159.4.3. Тематический блок 3. «Человек 

как член общества». 

Тема 15. Труд делает человека 

человеком. 

Что такое труд. Важность труда и его 

экономическая стоимость. Безделье, лень, 

тунеядство. Трудолюбие, трудовой 

подвиг, ответственность. Общественная 

оценка труда. 

Тема 16. Подвиг: как узнать героя? 

Что такое подвиг. Героизм как 

самопожертвование. Героизм на войне. 

Подвиг в мирное время. Милосердие, 

взаимопомощь.  

Тема 17. Люди в обществе: духовно-

нравственное взаимовлияние. 

Человек в социальном измерении. 

Дружба, предательство. Коллектив. 

Личные границы. Этика 

предпринимательства. Социальная 

помощь. 

Тема 18. Проблемы современного 

общества как отражение его духовно-

нравственного самосознания. 

Бедность. Инвалидность. Асоциальная 
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семья. Сиротство. 

Отражение этих явлений в культуре 

общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные 

ориентиры социальных отношений. 

Милосердие. Взаимопомощь. 

Социальное служение. 

Благотворительность. Волонтёрство. 

Общественные блага. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная 

характеристика духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Гуманизм. Истоки гуманистического 

мышления. Философия гуманизма. 

Проявления гуманизма в историко-

культурном наследии народов России. 

Тема 21. Социальные профессии; их 

важность для сохранения духовно-

нравственного облика общества. 

Социальные профессии: врач, учитель, 

пожарный, полицейский, социальный 

работник. Духовно-нравственные 

качества, необходимые представителям 

этих профессий. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в 

истории. Благотворительность как 

нравственный долг. 

Меценаты, философы, религиозные 

лидеры, врачи, учёные, педагоги. 

Важность меценатства для духовно-

нравственного развития личности самого 

мецената и общества в целом. 

Тема 23. Выдающиеся учёные России. 

Наука как источник социального и 

духовного прогресса общества. 

Учёные России. Почему важно помнить 

историю науки. Вклад науки в 

благополучие страны. Важность морали и 

нравственности в науке, в деятельности 

учёных. 

Тема 24. Моя профессия (практическое 

занятие). 

Труд как самореализация, как вклад в 

общество. Рассказ о своей будущей 

профессии. 
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159.4.4. Тематический блок 4. «Родина и 

патриотизм». 

Тема 25. Гражданин. 

Родина и гражданство, их взаимосвязь. 

Что делает человека гражданином. 

Нравственные качества гражданина. 

Тема 26. Патриотизм. 

Патриотизм. Толерантность. Уважение к 

другим народам и их истории. Важность 

патриотизма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или 

долг? 

Война и мир. Роль знания в защите 

Родины. Долг гражданина перед 

обществом. Военные подвиги. Честь. 

Доблесть. 

Тема 28. Государство. Россия – наша 

Родина. 

Государство как объединяющее начало. 

Социальная сторона права и государства. 

Что такое закон. Что такое Родина? Что 

такое государство? Необходимость быть 

гражданином. Российская гражданская 

идентичность.  

Тема 29. Гражданская идентичность 

(практическое занятие). 

Какими качествами должен обладать 

человек как гражданин.  

Тема 30. Моя школа и мой класс 

(практическое занятие). Портрет школы 

или класса через добрые дела. 

Тема 31. Человек: какой он? 

(практическое занятие). 

Человек. Его образы в культуре. 

Духовность и нравственность как 

важнейшие качества человека. 

Тема 31. Человек и культура (проект). 

Итоговый проект: «Что значит быть 

человеком?» 

 

2.1.26. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

(предметная область «Искусство») (далее соответственно – программа по 



 

 

1037 

 

изобразительному искусству, изобразительное искусство) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по изобразительному искусству и дополнена общим 

тематическим планированием в целях приведения структуры рабочей 

программы в соответствие с требованием ФГОС ООО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей 

программы по изобразительному искусству. 

Пояснительная записка 

Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает в 

себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, фотографии, функции художественного изображения 

в зрелищных и экранных искусствах. Важнейшими задачами программы по 

изобразительному искусству являются формирование активного отношения к 

традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и 

бережного отношения к истории культуры России, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

творческого развития и формирования готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию. 

Программа по изобразительному искусству ориентирована на 

психологовозрастные особенности развития обучающихся 11–15 лет. 

Целью изучения изобразительного искусства является освоение разных 

видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 

искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Задачами изобразительного искусства являются: 

освоение художественной культуры как формы выражения в 

пространственных формах духовных ценностей, формирование 

представлений о месте и значении художественной деятельности в жизни 

общества; 

формирование у обучающихся представлений об отечественной и 

мировой художественной культуре во всём многообразии её видов; 

формирование у обучающихся навыков эстетического видения и 

преобразования мира; 
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приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных 

искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в 

компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в синтетических 

искусствах (театр и кино) (вариативно); 

формирование пространственного мышления и аналитических 

визуальных способностей; 

овладение представлениями о средствах выразительности 

изобразительного искусства как способах воплощения в видимых 

пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих 

позиций человека; 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 

воображения; 

воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России 

через освоение отечественной художественной культуры; 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

Содержание программы по изобразительному искусству на уровне 

основного общего образования структурировано по 4 модулям (3 

инвариантных и 1 вариативный). Инвариантные модули реализуются 

последовательно в 5, 6 и 7 классах. Содержание вариативного модуля может 

быть реализовано дополнительно к инвариантным модулям в одном или 

нескольких классах или во внеурочной деятельности. 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» (5 класс) 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс) 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» (7 класс) 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» (вариативный). 

Каждый модуль программы по изобразительному искусству обладает 

содержательной целостностью и организован по восходящему принципу в 

отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений 

обучающихся. Последовательность изучения модулей определяется 

психологическими возрастными особенностями обучающихся, принципом 

системности обучения и опытом педагогической работы.  

Содержание обучения в 5 классе 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство». 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве. 
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Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-прикладное 

искусство и предметная среда жизни людей. 

Древние корни народного искусства. 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и 

эпосом. 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов 

быта, их значение в характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, 

росписи по дереву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в 

процессе практической творческой работы. 

Убранство русской избы. 

Конструкция избы, единство красоты и пользы – функционального и 

символического – в её постройке и украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских 

изб. Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков – эскизов орнаментального декора крестьянского 

дома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. 

Декоративные элементы жилой среды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора 

традиционной постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость 

соотношения характера постройки, символики её декора и уклада жизни для 

каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости 

их выразительной формы и орнаментально-символического оформления. 

Народный праздничный костюм. 

Образный строй народного праздничного костюма – женского и 

мужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма – северорусский 

(сарафан) и южнорусский (понёва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для 

различных регионов страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. 

Древнее происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной 

вышивке. Символическое изображение женских фигур и образов всадников в 
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орнаментах вышивки. Особенности традиционных орнаментов текстильных 

промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, 

выражение в форме, цветовом решении, орнаментике костюма черт 

национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов 

народного творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию 

коллективного панно на тему традиций народных праздников. 

Народные художественные промыслы. 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и 

ремесло. Традиции культуры, особенные для каждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение 

художественных промыслов народов России. 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-

национальным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, 

шерсть и лён). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных 

промыслов. Особенности цветового строя, основные орнаментальные 

элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. 

Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского 

промысла. Травный узор, «травка» – основной мотив хохломского орнамента. 

Связь с природой. Единство формы и декора в произведениях промысла. 

Последовательность выполнения травного орнамента. Праздничность изделий 

«золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. 

Традиционные образы городецкой росписи предметов быта. Птица и конь – 

традиционные мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, 

основные приёмы и композиционные особенности городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории 

промысла. Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной формы и 

кобальтового декора. Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, 

тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. 

Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения 

росписей. Приёмы свободной кистевой импровизации в живописи цветочных 

букетов. Эффект освещённости и объёмности изображения. 
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Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах 

страны. Разнообразие назначения предметов и художественно-технических 

приёмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра – 

роспись шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение 

искусства лаковой миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы. 

Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии традиций 

отечественной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров 

художественных промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, 

духовных и культурных традиций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы – материальные и 

духовные ценности, неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов. 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних 

цивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, 

традиций быта и ремесла, уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного 

искусства, основные мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. 

Выражение образа человека, его положения в обществе и характера 

деятельности в его костюме и его украшениях. Украшение жизненного 

пространства: построений, интерьеров, предметов быта – в культуре разных 

эпох. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-

прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, 

роспись по ткани, моделирование одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий 

или декоративный знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные 

украшения предметов нашего быта и одежды. Значение украшений в 

проявлении образа человека, его характера, самопонимания, установок и 

намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. Декор праздничный и 

повседневный. Праздничное оформление школы. 
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Содержание обучения в 6 классе 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура». 

Общие сведения о видах искусства. 

Пространственные и временные виды искусства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды 

пространственных искусств, их место и назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. Художник и зритель: 

зрительские умения, знания и творчество зрителя. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства. 

Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, 

их особые свойства. 

Рисунок – основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий 

рисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 

Линейные графические рисунки и наброски. Тон и тональные отношения: 

тёмное – светлое. 

Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, 

физическая основа цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, 

дополнительные цвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: 

холодный и тёплый цвет, понятие цветовых отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные 

памятники, парковая скульптура, камерная скульптура. Статика и движение в 

скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой пластики. Виды 

рельефа. 

Жанры изобразительного искусства. 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для 

сравнения и анализа произведений изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения 

изобразительного искусства. 

Натюрморт. 

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и 

появление жанра натюрморта в европейском и отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объёмного изображения 

предметов на плоскости. 
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Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка 

зрения и точка схода, правила перспективных сокращений. 

Изображение окружности в перспективе. 

Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. 

Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 

Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых 

геометрических фигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». 

Особенности освещения «по свету» и «против света». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по 

представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. 

Особенности графических техник. Печатная графика. 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских 

и отечественных живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 

Портрет. 

Портрет как образ определённого реального человека. Изображение 

портрета человека в искусстве разных эпох. Выражение в портретном 

изображении характера человека и мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великие портретисты в европейском искусстве. 

Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. 

Великие портретисты в русской живописи. 

Парадный и камерный портрет в живописи. 

Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в. – отечественном 

и европейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение 

лицевой и черепной частей головы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие 

графических средств в изображении образа человека. Графический 

портретный рисунок с натуры или по памяти. 

Роль освещения головы при создании портретного образа. 

Свет и тень в изображении головы человека. 

Портрет в скульптуре. 

Выражение характера человека, его социального положения и образа 

эпохи в скульптурном портрете. 

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного 

портрета. 
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Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном 

портретном образе в произведениях выдающихся живописцев. 

Опыт работы над созданием живописного портрета. 

Пейзаж. 

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в 

средневековом искусстве и в эпоху Возрождения. 

Правила построения линейной перспективы в изображении пространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и 

дальнего планов при изображении пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. 

Романтический пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и 

постимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи и 

колористической изменчивости состояний природы. 

Живописное изображение различных состояний природы. Пейзаж в 

истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. История 

становления картины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи 

XIX в. 

Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и 

его учеников: А. Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и 

её значение для русской культуры. Значение художественного образа 

отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа 

своей Родины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. Средства 

выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей 

природы. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в 

понимании образа города. 

Город как материальное воплощение отечественной истории и 

культурного наследия. Задачи охраны культурного наследия и исторического 

образа в жизни современного города. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и 

ритмическая организация плоскости изображения. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве. 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства 

разных эпох. Значение художественного изображения бытовой жизни людей 

в понимании истории человечества и современной жизни. 



 

 

1045 

 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. 

Тема, сюжет, содержание в жанровой картине. Образ нравственных и 

ценностных смыслов в жанровой картине и роль картины в их утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в 

организации художественных выразительных средств и взаимосвязи всех 

компонентов произведения. 

Исторический жанр в изобразительном искусстве. 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных 

событий в жизни общества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от 

сюжета: мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная 

картина и другие. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в 

развитии отечественной культуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины 

в творчестве В. Сурикова и других. Исторический образ России в картинах ХХ 

в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы 

художника над исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и 

работа над этюдами, уточнения композиции в эскизах, картон композиции, 

работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с использованием 

собранного материала по задуманному сюжету. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов 

Священной истории в европейской культуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как 

«духовная ось», соединяющая жизненные позиции разных поколений. 

Работа над эскизом сюжетной композиции. 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира 

в изобразительном искусстве. 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн».  

Архитектура и дизайн – искусства художественной постройки – 

конструктивные искусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» – предметно-

пространственной среды жизни людей. 

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в 

ней мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества. 
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Материальная культура человечества как уникальная информация о 

жизни людей в разные исторические эпохи. 

Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи 

сохранения культурного наследия и природного ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного 

развития. Единство функционального и художественного – целесообразности 

и красоты. 

Графический дизайн. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой 

деятельности. Основы формальной композиции в конструктивных искусствах. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, 

текст и изображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе 

сочетания геометрических фигур, без предметного содержания. 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость 

элементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия 

и асимметрия, динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, 

акцент, замкнутость или открытость композиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным 

ритмическим расположением геометрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. 

Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой 

акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. Форма буквы 

как изобразительно-смысловой символ. 

Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки как элемента 

плоскостной композиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква – 

изобразительный элемент композиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический 

символ. Функции логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при 

соединении текста и изображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык 

плаката. Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, 

поздравительной открытке. 
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Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. 

Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, 

журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа 

или на основе компьютерных программ. 

Макетирование объёмно-пространственных композиций. 

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная 

организация пространства. Прочтение плоскостной композиции как 

«чертежа» пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы 

его обозначения на макете. 

Выполнение практических работ по созданию объёмно-

пространственных композиций. Объём и пространство. Взаимосвязь объектов 

в архитектурном макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление 

простых объёмов, образующих целостную постройку. Взаимное влияние 

объёмов и их сочетаний на образный характер постройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме 

конструктивной сущности сооружения и логики конструктивного 

соотношения его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в 

изменении архитектурных конструкций (перекрытия и опора – стоечно-

балочная конструкция – архитектура сводов, каркасная каменная архитектура, 

металлический каркас, железобетон и язык современной архитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция 

вещи и её форма. Образ времени в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ 

формы через выявление сочетающихся объёмов. Красота – наиболее полное 

выявление функции предмета. Влияние развития технологий и материалов на 

изменение формы предмета. 

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций 

и материала изготовления. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее 

значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы 

объектов архитектуры и дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с 

использованием цвета. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека. 
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Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как 

отражение эволюции образа жизни, изменения мировоззрения людей и 

развития производственных возможностей. Художественно-аналитический 

обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, 

художественной и материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в 

предметно-пространственной среде жизни разных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в 

виде аналитических зарисовок известных архитектурных памятников по 

фотографиям и другим видам изображения. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и 

завтра. 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её 

технологические и эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект 

«перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня 

материально-строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема 

урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного 

города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки 

городской среды и их связь с образом жизни людей. 

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и 

реальность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. Выполнение 

практических работ по теме «Образ современного города и архитектурного 

стиля будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических 

кварталов и значение культурного наследия для современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых 

архитектурных форм и архитектурного дизайна в организации городской 

среды и индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство 

пешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и 

прочие), киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения и 

другое. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна 

объектов городской среды» в виде создания коллажнографической 

композиции или дизайн-проекта оформления витрины магазина. 
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Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение 

его интерьера. Дизайн пространственно-предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. 

Интерьер как отражение стиля жизни его хозяев. 

Зонирование интерьера – создание многофункционального пространства. 

Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. 

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в 

образно-стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной 

композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в 

единстве с ландшафтно-парковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта 

русской усадебной территории и задачи сохранения исторического наследия. 

Традиции графического языка ландшафтных проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного 

участка в виде схемы-чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объёмнопространственной 

организации среды жизнедеятельности людей. 

Образ человека и индивидуальное проектирование. 

Организация пространства жилой среды как отражение социального 

заказа и индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. 

Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. 

Дизайн предметной среды в интерьере частного дома. Мода и культура как 

параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и 

формы. Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе 

жизни, как бизнес и в качестве манипулирования массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная 

субкультура и подростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный 

стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса в подборе одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн 

современной одежды». 

Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, 

вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального 

поведения, рекламой, общественной деятельностью. 
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Дизайн и архитектура – средства организации среды жизни людей и 

строительства нового мира. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» (Вариативный модуль. Компоненты 

вариативного модуля могут дополнить содержание в 5, 6 и 7 классах или 

реализовываться в рамках внеурочной деятельности). 

Синтетические – пространственно-временные виды искусства. Роль 

изображения в синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой, 

движением. 

Значение развития технологий в становлении новых видов искусства. 

Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком 

информационных средств на экране цифрового искусства. 

Художник и искусство театра. 

Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства 

театра. 

Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и 

их визуальный облик. 

Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в 

современном театре. 

Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-

постановщика с драматургом, режиссёром и актёрами. 

Роль освещения в визуальном облике театрального действия. 

Бутафорские, пошивочные, декорационные и иные цеха в театре. 

Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении 

образа спектакля. Выражение в костюме характера персонажа. 

Творчество художников-постановщиков в истории отечественного 

искусства (К. Коровин, И. Билибин, А. Головин и других художников-

постановщиков). Школьный спектакль и работа художника по его подготовке. 

Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и 

актёра в процессе создания образа персонажа. 

Условность и метафора в театральной постановке как образная и 

авторская интерпретация реальности. 

Художественная фотография. 

Рождение фотографии как технологическая революция запечатления 

реальности. Искусство и технология. История фотографии: от дагеротипа до 

компьютерных технологий. 

Современные возможности художественной обработки цифровой 

фотографии. 
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Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С.М. Прокудина-

Горского. Сохранённая история и роль его фотографий в современной 

отечественной культуре. 

Фотография – искусство светописи. Роль света в выявлении формы и 

фактуры предмета. Примеры художественной фотографии в творчестве 

профессиональных мастеров. 

Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм. 

Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей 

жизни с помощью фотографии. 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов.  

Образные возможности чёрно-белой и цветной фотографии. 

Роль тональных контрастов и роль цвета в эмоционально-образном 

восприятии пейзажа. 

Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и 

документальная. 

Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с 

направлениями в изобразительном искусстве. 

Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с 

живописным и графическим портретом. Опыт выполнения портретных 

фотографий. 

Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок – 

свидетельство истории и его значение в сохранении памяти о событии. 

Фоторепортаж – дневник истории. Значение работы военных фотографов. 

Спортивные фотографии. Образ современности в репортажных фотографиях. 

«Работать для жизни…» – фотографии Александра Родченко, их значение 

и влияние на стиль эпохи. 

Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи 

преобразования фотографий и границы достоверности. 

Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных 

компьютерных программ. 

Художественная фотография как авторское видение мира, как образ 

времени и влияние фотообраза на жизнь людей. 

Изображение и искусство кино. 

Ожившее изображение. История кино и его эволюция как искусства. 

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и 

состав творческого коллектива. Сценарист – режиссёр – художник – оператор 

в работе над фильмом. Сложносоставной язык кино. 

Монтаж композиционно построенных кадров – основа языка 

киноискусства. 
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Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию 

фильма. Эскизы мест действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, 

чертежи и воплощение в материале. Пространство и предметы, историческая 

конкретность и художественный образ – видеоряд художественного игрового 

фильма. 

Создание видеоролика – от замысла до съёмки. Разные жанры – разные 

задачи в работе над видеороликом. Этапы создания видеоролика. 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, 

кукольные мультфильмы и цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. 

Особое лицо отечественной мультипликации, её знаменитые создатели. 

Использование электронно-цифровых технологий в современном 

игровом кинематографе. 

Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование 

и его возможности для создания анимации. Коллективный характер 

деятельности по созданию анимационного фильма. Выбор технологии: 

пластилиновые мультфильмы, бумажная перекладка, сыпучая анимация. 

Этапы создания анимационного фильма. Требования и критерии 

художественности. 

Изобразительное искусство на телевидении. 

Телевидение – экранное искусство: средство массовой информации, 

художественного и научного просвещения, развлечения и организации досуга. 

Искусство и технология. Создатель телевидения – русский инженер 

Владимир Козьмич Зворыкин. 

Роль телевидения в превращении мира в единое информационное 

пространство. Картина мира, создаваемая телевидением. Прямой эфир и его 

значение. 

Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, 

гриму, сценографический дизайн и компьютерная графика. 

Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и 

художественного оформления. 

Художнические роли каждого человека в реальной бытийной жизни. 

Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого 

человека. 

Планируемые результаты освоения программы по 

изобразительному искусству на уровне основного общего образования 

 Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего 

образования по изобразительному искусству достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности. 
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В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с 

ФГОС общего образования находится личностное развитие обучающихся, 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС ООО: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности, ценностные установки и социально значимые 

качества личности, духовно-нравственное развитие обучающихся и 

отношение обучающихся к культуре, мотивацию к познанию и обучению, 

готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание. 

Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, 

истории и современного развития отечественной культуры, выраженной в её 

архитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве. 

Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты 

отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, 

посвящённых различным подходам к изображению человека, великим 

победам, торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической 

красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в 

изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и значения 

символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе собственной художественно-практической 

деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному 

восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

Гражданское воспитание. 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное 

приобщение обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. 

При этом реализуются задачи социализации и гражданского воспитания 

обучающегося. Формируется чувство личной причастности к жизни общества. 

Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные 

умения. В рамках изобразительного искусства происходит изучение 

художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются 

интернациональные чувства обучающихся. Учебный предмет способствует 

пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных 

национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а 

также участие в общих художественных проектах создают условия для 

разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, 

становлению чувства личной ответственности. 
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Духовно-нравственное воспитание. 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая 

в себе эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, 

раскрытие которого составляет суть учебного предмета. Учебные задания 

направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого 

потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя 

как личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и 

коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству 

способствует освоению базовых ценностей – формированию отношения к 

миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни. 

Эстетическое воспитание: воспитание чувственной сферы обучающегося 

на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, 

трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как 

воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды 

постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. 

Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием 

развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует 

формированию ценностных ориентаций обучающихся в отношении к 

окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к 

мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому 

себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к 

позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. 

Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, 

искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности. 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным 

искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности – умений активно, 

то есть в соответствии со специальными установками, видеть окружающий 

мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на 

уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-

исторической направленности. 

Экологическое воспитание. 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, формирование нравственно-эстетического 



 

 

1055 

 

отношения к природе воспитывается в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и личной 

художественно-творческой работе. 

Трудовое воспитание. 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно 

должно осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы 

с освоением художественных материалов и специфики каждого из них. Эта 

трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как навыки 

практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, 

формирование умений преобразования реального жизненного пространства и 

его оформления, удовлетворение от создания реального практического 

продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 

понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, 

коллективной трудовой работы, работы в команде – обязательные требования 

к определённым заданиям программы. 

Воспитывающая предметно-эстетическая среда. 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся 

имеет значение организация пространственной среды общеобразовательной 

организации. При этом обучающиеся должны быть активными участниками (а 

не только потребителями) её создания и оформления пространства в 

соответствии с задачами общеобразовательной организации, среды, 

календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, 

как и сам образ предметно-пространственной среды общеобразовательной 

организации, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на 

формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни 

обучающихся. 

В результате освоения программы по изобразительному искусству на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие пространственные 

представления и сенсорные способности как часть универсальных 

познавательных учебных действий: 

сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным 

основаниям; 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять положение предметной формы в пространстве; 

обобщать форму составной конструкции; 
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анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, 

зрительного образа; 

структурировать предметно-пространственные явления; 

сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и 

предметов между собой; 

абстрагировать образ реальности в построении плоской или 

пространственной композиции. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть универсальных познавательных 

учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки явлений 

художественной культуры; 

сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций 

эстетических категорий явления искусства и действительности; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, 

по назначению в жизни людей; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

вести исследовательскую работу по сбору информационного материала 

по установленной или выбранной теме; 

самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам 

наблюдения или исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть универсальных познавательных учебных действий: 

использовать различные методы, в том числе электронные технологии, 

для поиска и отбора информации на основе образовательных задач и заданных 

критериев; 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, 

в текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему 

в различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, 

схемах, электронных презентациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

коммуникативные действия: 

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного 

(автор – зритель), между поколениями, между народами; 
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии 

и опираясь на восприятие окружающих; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное 

отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями 

участников общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои 

позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления, находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 

публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, 

договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении 

общего результата. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат 

выполнения учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели 

совершаемые учебные действия, развивать мотивы и интересы своей учебной 

деятельности; 

планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм 

действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных, познавательных, художественно-творческих задач; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 

сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 

соответствующих целям критериев. 

 У обучающегося будут сформированы умения эмоционального 

интеллекта как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к 

пониманию эмоций других; 

уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного 

восприятия искусства и собственной художественной деятельности; 
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развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 

сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и 

межвозрастном взаимодействии. 

Предметные результаты освоения программы по изобразительному 

искусству сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству.  

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 

знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: 

народного, классического, современного, искусства, промыслов;  

понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми 

потребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и 

жилой среде; 

иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о 

мифологическом и магическом значении орнаментального оформления жилой 

среды в древней истории человечества, о присутствии в древних орнаментах 

символического описания мира; 

характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые 

функции декоративно-прикладного искусства; 

уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в 

организации межличностных отношений, в обозначении социальной роли 

человека, в оформлении предметно-пространственной среды; 

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по 

материалу (дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, другие 

материалы), уметь характеризовать неразрывную связь декора и материала; 

распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-

прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, 

ткачество, плетение, ковка, другие техники; 

знать специфику образного языка декоративного искусства – его 

знаковую природу, орнаментальность, стилизацию изображения; 

различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, 

растительный, зооморфный, антропоморфный; 

владеть практическими навыками самостоятельного творческого 

создания орнаментов ленточных, сетчатых, центрических; 
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знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в 

построении орнамента и уметь применять эти знания в собственных 

творческих декоративных работах; 

владеть практическими навыками стилизованного – орнаментального 

лаконичного изображения деталей природы, стилизованного обобщённого 

изображения представителей животного мира, сказочных и мифологических 

персонажей с использованием традиционных образов мирового искусства; 

знать особенности народного крестьянского искусства как целостного 

мира, в предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к 

природе, к добру и злу, к жизни в целом; 

уметь объяснять символическое значение традиционных знаков 

народного крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, 

птица, мать-земля); 

знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного 

крестьянского дома, его декоративное убранство, уметь объяснять 

функциональное, декоративное и символическое единство его деталей, 

объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и 

памятник архитектуры; 

иметь практический опыт изображения характерных традиционных 

предметов крестьянского быта; 

освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный 

строй и символическое значение его декора, знать о разнообразии форм и 

украшений народного праздничного костюма различных регионов страны, 

уметь изобразить или смоделировать традиционный народный костюм; 

осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное 

наследие, хранящее в своих материальных формах глубинные духовные 

ценности; 

знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных 

жилищ разных народов, например, юрты, сакли, хаты-мазанки, объяснять 

семантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с природой, 

трудом и бытом; 

иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпох и народов 

(например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, 

Европейское Средневековье), понимать разнообразие образов декоративно-

прикладного искусства, его единство и целостность для каждой конкретной 

культуры, определяемые природными условиями и сложившийся историей; 

объяснять значение народных промыслов и традиций художественного 

ремесла в современной жизни; 
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рассказывать о происхождении народных художественных промыслов, о 

соотношении ремесла и искусства; 

называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных 

народных художественных промыслов; 

характеризовать древние образы народного искусства в произведениях 

современных народных промыслов; 

уметь перечислять материалы, используемые в народных 

художественных промыслах: дерево, глина, металл, стекло; 

различать изделия народных художественных промыслов по материалу 

изготовления и технике декора; 

объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в 

произведениях народных промыслов; 

иметь представление о приёмах и последовательности работы при 

создании изделий некоторых художественных промыслов; 

уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или 

общий вид изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, 

эмблема, логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт 

творческого создания эмблемы или логотипа; 

понимать и объяснять значение государственной символики, иметь 

представление о значении и содержании геральдики; 

уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной 

художественной деятельности в окружающей предметно-пространственной 

среде, обычной жизненной обстановке и характеризовать их образное 

назначение; 

ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-

прикладного искусства, различать по материалам, технике исполнения 

художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и другое; 

иметь навыки коллективной практической творческой работы по 

оформлению пространства школы и школьных праздников. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 

характеризовать различия между пространственными и временными 

видами искусства и их значение в жизни людей; 

объяснять причины деления пространственных искусств на виды; 

знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их 

назначение в жизни людей. 
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Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

различать и характеризовать традиционные художественные материалы 

для графики, живописи, скульптуры; 

осознавать значение материала в создании художественного образа, 

уметь различать и объяснять роль художественного материала в 

произведениях искусства; 

иметь практические навыки изображения карандашами разной 

жёсткости, фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, 

лепкой из пластилина, а также использовать возможности применять другие 

доступные художественные материалы; 

иметь представление о различных художественных техниках в 

использовании художественных материалов; 

понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 

иметь опыт учебного рисунка – светотеневого изображения объёмных 

форм; 

знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные 

геометрические тела на двухмерной плоскости; 

знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая 

часть», «блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их 

применять в практике рисунка; 

понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь 

опыт их визуального анализа; 

обладать навыком определения конструкции сложных форм, 

геометризации плоскостных и объёмных форм, умением соотносить между 

собой пропорции частей внутри целого; 

иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности 

линии; 

иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную 

учебную задачу или как самостоятельное творческое действие; 

знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные 

цвета, дополнительные цвета – и значение этих знаний для искусства 

живописи; 

определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», 

«цветовой контраст» и иметь навыки практической работы гуашью и 

акварелью; 

иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления 

о пластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций в 

изображении предметов или животных. 

Жанры изобразительного искусства: 
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объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять 

жанры; 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 

содержанием произведения искусства. 

Натюрморт: 

характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи 

истории человечества и приводить примеры натюрморта в европейской 

живописи Нового времени;  

рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли 

натюрморта в отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные 

произведения отечественных художников; 

знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и 

изображения объёмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

знать об освещении как средстве выявления объёма предмета, иметь опыт 

построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения 

предметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех 

применяемых средств выразительности; 

иметь опыт создания графического натюрморта; 

иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 

иметь представление об истории портретного изображения человека в 

разные эпохи как последовательности изменений представления о человеке; 

уметь сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего 

Рима, эпохи Возрождения и Нового времени; 

понимать, что в художественном портрете присутствует также 

выражение идеалов эпохи и авторская позиция художника; 

узнавать произведения и называть имена нескольких великих 

портретистов европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Микеланджело, Рембрандт и других портретистов); 

уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном 

искусстве, называть имена великих художников-портретистов 

(В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, 

И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и другие авторы); 

знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы 

человека, пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

иметь представление о способах объёмного изображения головы 

человека, создавать зарисовки объёмной конструкции головы, понимать 

термин «ракурс» и определять его на практике; 
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иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о 

выражении характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

иметь начальный опыт лепки головы человека; 

приобретать опыт графического портретного изображения как нового для 

себя видения индивидуальности человека; 

иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразии графических средств в изображении образа человека; 

уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при 

создании художественного образа; 

иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в 

создании портретного образа как средства выражения настроения, характера, 

индивидуальности героя портрета; 

иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. – западном и 

отечественном. 

Пейзаж: 

иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в 

эпоху Древнего мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в 

рисунке; 

уметь определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, 

низкий и высокий горизонт, перспективные сокращения, центральная и 

угловая перспектива; 

знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 

характеризовать особенности изображения разных состояний природы в 

романтическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и 

постимпрессионистов; 

иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

иметь представление об особенностях пленэрной живописи и 

колористической изменчивости состояний природы; 

знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, 

характеризуя особенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, 

И. Шишкина, И. Левитана и художников ХХ в. (по выбору); 

уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ 

отечественной природы и каково его значение в развитии чувства Родины; 

иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных 

состояний природы; 

иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы 

по памяти и представлению; 
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иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития 

интереса к окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

иметь опыт изображения городского пейзажа – по памяти или 

представлению; 

иметь навыки восприятия образности городского пространства как 

выражения самобытного лица культуры и истории народа; 

понимать и объяснять роль культурного наследия в городском 

пространстве, задачи его охраны и сохранения. 

Бытовой жанр: 

характеризовать роль изобразительного искусства в формировании 

представлений о жизни людей разных эпох и народов; 

уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», 

«монументальная живопись», перечислять основные жанры тематической 

картины; 

различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине, выявлять образ 

нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине; 

иметь представление о композиции как целостности в организации 

художественных выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов 

художественного произведения; 

уметь объяснять значение художественного изображения бытовой жизни 

людей в понимании истории человечества и современной жизни; 

осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и 

одновременно единство мира людей; 

иметь представление об изображении труда и повседневных занятий 

человека в искусстве разных эпох и народов, различать произведения разных 

культур по их стилистическим признакам и изобразительным традициям 

(Древний Египет, Китай, античный мир и другие); 

иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте 

традиций их искусства; 

характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько 

примеров произведений европейского и отечественного искусства; 

иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной 

жизни, обучаясь художественной наблюдательности и образному видению 

окружающей действительности. 

Исторический жанр: 

характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его 

значение для жизни общества, уметь объяснить, почему историческая картина 

считалась самым высоким жанром произведений изобразительного искусства; 
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знать авторов, иметь представление о содержание таких картин, как 

«Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» В. Сурикова, 

«Бурлаки на Волге» И. Репина и других; 

иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве 

отечественных художников ХХ в.; 

уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические 

темы, сюжеты об античных героях принято относить к историческому жанру; 

иметь представление о произведениях «Давид» Микеланджело, «Весна» 

С. Боттичелли; 

знать характеристики основных этапов работы художника над 

тематической картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы 

над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом; 

иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему 

(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над 

композицией. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 

знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать 

сюжеты Священной истории в произведениях искусства; 

объяснять значение великих – вечных тем в искусстве на основе сюжетов 

Библии как «духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных 

поколений; 

иметь представление о произведениях великих европейских художников 

на библейские темы. Например, «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная 

вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое 

семейство» Рембрандта и другие произведения, в скульптуре «Пьета» 

Микеланджело и других скульптурах; 

знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 

уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на 

библейские темы, таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос 

в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» 

В. Поленова и других картин; 

иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на 

библейские темы; 

иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: 

Андрее Рублёве, Феофане Греке, Дионисии; 

воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и 

высокое достижение отечественной культуры; 

объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений 

искусства на основе художественной культуры зрителя; 
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рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в 

жизни общества, в жизни человека. 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 

характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды 

искусства, то есть искусства художественного построения предметно-

пространственной среды жизни людей; 

объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-

пространственной среды жизнедеятельности человека; 

рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, 

установки и поведение человека; 

рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует 

деятельность человека и представления о самом себе; 

объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в 

архитектуре, предметах труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 

объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы 

языка конструктивных искусств; 

объяснять основные средства – требования к композиции; 

уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 

составлять различные формальные композиции на плоскости в 

зависимости от поставленных задач; 

выделять при творческом построении композиции листа 

композиционную доминанту; 

составлять формальные композиции на выражение в них движения и 

статики; 

осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 

объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

различать технологию использования цвета в живописи и в 

конструктивных искусствах; 

объяснять выражение «цветовой образ»; 

применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, 

объединённые одним стилем; 

определять шрифт как графический рисунок начертания букв, 

объединённых общим стилем, отвечающий законам художественной 

композиции; 

соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание 

текста, различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур, 

иметь опыт творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 
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применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов 

графической композиции; 

объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, 

торговой марки, различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь 

практический опыт разработки логотипа на выбранную тему; 

иметь творческий опыт построения композиции плаката, 

поздравительной открытки или рекламы на основе соединения текста и 

изображения; 

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне 

журнала, иметь практический творческий опыт образного построения 

книжного и журнального разворотов в качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:  

иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как 

макета архитектурного пространства в реальной жизни;  

выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по 

его чертежу; 

выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние 

объёмов и их сочетаний на образный характер постройки и её влияние на 

организацию жизнедеятельности людей; 

знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных 

конструкций и изменении облика архитектурных сооружений; 

иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие 

изменения в жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер 

организации и жизнедеятельности людей; 

иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-

художественных стилей разных эпох, выраженных в постройках 

общественных зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в 

организации городской среды; 

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в 

культуре новейшего времени, современный уровень развития технологий и 

материалов, рассуждать о социокультурных противоречиях в организации 

современной городской среды и поисках путей их преодоления; 

знать о значении сохранения исторического облика города для 

современной жизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего 

фактора исторической памяти и понимания своей идентичности; 

определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять 

планировку города как способ организации образа жизни людей; 

знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки 

построения городского пространства в виде макетной или графической схемы; 
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характеризовать эстетическое и экологическое взаимное 

сосуществование природы и архитектуры, иметь представление о традициях 

ландшафтно-парковой архитектуры и школах ландшафтного дизайна; 

объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке 

связи между человеком и архитектурой, в «проживании» городского 

пространства; 

иметь представление о задачах соотношения функционального и 

образного в построении формы предметов, создаваемых людьми, видеть образ 

времени и характер жизнедеятельности человека в предметах его быта; 

объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при 

построении предметного мира, объяснять характер влияния цвета на 

восприятие человеком формы объектов архитектуры и дизайна; 

иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для 

конкретных задач жизнедеятельности человека; 

объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные 

позиции и конкретные намерения действий, объяснять, что такое стиль в 

одежде; 

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох, 

характеризовать понятие моды в одежде;  

объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его 

ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

иметь представление о конструкции костюма и применении законов 

композиции в проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, 

сравнивать функциональные особенности современной одежды с 

традиционными функциями одежды прошлых эпох; 

иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме 

«Дизайн современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для 

разных жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и других); 

различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, 

иметь представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании, 

иметь опыт создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт 

бытового макияжа, определять эстетические и этические границы применения 

макияжа и стилистики причёски в повседневном быту. 

По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

изобразительному искусству. 
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По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

изобразительному искусству. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» (вариативный): 

знать о синтетической природе – коллективности творческого процесса в 

синтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных 

видов художественного творчества; 

понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических 

искусствах; 

иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых 

видов художественного творчества и их развитии параллельно с 

традиционными видами искусства. 

Художник и искусство театра: 

иметь представление об истории развития театра и жанровом 

многообразии театральных представлений; 

знать о роли художника и видах профессиональной художнической 

деятельности в современном театре; 

иметь представление о сценографии и символическом характере 

сценического образа; 

понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим 

костюмом театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху 

в единстве всего стилистического образа спектакля; 

иметь представление о творчестве наиболее известных художников-

постановщиков в истории отечественного искусства (эскизы костюмов и 

декораций в творчестве К. Коровина, И. Билибина, А. Головина и других 

художников); 

иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по 

выбранной пьесе, иметь применять полученные знания при постановке 

школьного спектакля; 

объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора 

режиссёра и актёра в процессе создания образа персонажа; 

иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых 

бытовых предметов; 

понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладания 

зрительской культурой для восприятия произведений художественного 

творчества и понимания их значения в интерпретации явлений жизни. 

Художественная фотография: 
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иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении 

прогресса технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых 

образах; 

уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», 

«диафрагма»; 

иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с 

помощью компьютерных графических редакторов; 

уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» 

С.М. Прокудина-Горского для современных представлений об истории жизни 

в нашей стране; 

различать и характеризовать различные жанры художественной 

фотографии; 

объяснять роль света как художественного средства в искусстве 

фотографии; 

понимать, как в художественной фотографии проявляются средства 

выразительности изобразительного искусства, и стремиться к их применению 

в своей практике фотографирования; 

иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа 

художественных фотографий известных профессиональных мастеров 

фотографии; 

иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к 

композиции кадра при самостоятельном фотографировании окружающей 

жизни; 

обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая 

познавательный интерес и внимание к окружающему миру, к людям; 

уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, 

графического рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного 

существования и актуальности в современной художественной культуре; 

понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов 

в истории ХХ в. и современном мире; 

иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его 

фотографии выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его 

фотографий на стиль эпохи; 

иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий. 

Изображение и искусство кино: 

иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как 

искусства; 

уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, 

являясь условностью, формирует у людей восприятие реального мира; 
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иметь представление об экранных искусствах как монтаже 

композиционно построенных кадров; 

знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и 

специалистов его команды художников в период подготовки и съёмки 

игрового фильма; 

объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 

иметь опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы создания 

видеоролика и планировать свою работу по созданию видеоролика; 

понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: 

видеорепортажа, игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, 

анимационного фильма, музыкального клипа, документального фильма; 

иметь начальные навыки практической работы по видеомонтажу на 

основе соответствующих компьютерных программ; 

иметь навык критического осмысления качества снятых роликов; 

иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры 

использования электронно-цифровых технологий в современном игровом 

кинематографе; 

иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в 

лучших отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, 

поэзию и уникальность художественных образов отечественной 

мультипликации; 

осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике 

и в соответствующей компьютерной программе; 

иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию 

анимационного фильма. 

Изобразительное искусство на телевидении: 

объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как 

экранного искусства и средства массовой информации, художественного и 

научного просвещения, развлечения и организации досуга; 

знать о создателе телевидения – русском инженере Владимире 

Зворыкине; 

осознавать роль телевидения в превращении мира в единое 

информационное пространство; 

иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях 

художника на телевидении; 

применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного 

телевидения и студии мультимедиа; 

понимать образовательные задачи зрительской культуры и 

необходимость зрительских умений; 
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осознавать значение художественной культуры для личностного 

духовно-нравственного развития и самореализации, определять место и роль 

художественной деятельности в своей жизни и в жизни общества. 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП ООО и 

внесены под соответствующими пунктами в федеральной образовательной 

программе основного общего образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме 

будет прописано на начало учебного года учителем-предметником в «рабочей 

программе учителя» на основании распределённых часов по учебному плану 

на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочей программы в 

соответствие с ФГОС ООО (пункт 32.1) включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

№ 

п/п 

Тема Количество часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

Э(Ц)ОР  

1. 5 класс 

160.3.1. Модуль № 1 «Декоративно-

прикладное и народное искусство». 

Общие сведения о декоративно-

прикладном искусстве. 

Декоративно-прикладное искусство и 

его виды. Декоративно-прикладное 

искусство и предметная среда жизни 

людей. 

Древние корни народного искусства. 

Истоки образного языка декоративно-

прикладного искусства. Традиционные 

образы народного (крестьянского) 

прикладного искусства. 

Связь народного искусства с природой, 

бытом, трудом, верованиями и эпосом. 

Роль природных материалов в 

строительстве и изготовлении предметов 

быта, их значение в характере труда и 

жизненного уклада. 

Образно-символический язык 

народного прикладного искусства. 

Знаки-символы традиционного 

крестьянского прикладного искусства. 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем-

предметником в 

зависимости от 

нагрузки по 

учебному плану на 

текущий учебный 

год в рабочей 

программе учителя 

Каждый учитель-

предметник в своей 

рабочей программе 

указывает в данном 

разделе возможное 

использование  

учебно-

методических 

материалов 

(мультимедийные 

программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровые программы, 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми для 

обучения и 



 

 

1073 

 

Выполнение рисунков на темы древних 

узоров деревянной резьбы, росписи по 

дереву, вышивки. Освоение навыков 

декоративного обобщения в процессе 

практической творческой работы. 

Убранство русской избы. 

Конструкция избы, единство красоты и 

пользы – функционального и 

символического – в её постройке и 

украшении. 

Символическое значение образов и 

мотивов в узорном убранстве русских изб. 

Картина мира в образном строе бытового 

крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков – эскизов 

орнаментального декора крестьянского 

дома. 

Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома. 

Декоративные элементы жилой среды. 

Определяющая роль природных 

материалов для конструкции и декора 

традиционной постройки жилого дома в 

любой природной среде. Мудрость 

соотношения характера постройки, 

символики её декора и уклада жизни для 

каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов 

народного быта, выявление мудрости их 

выразительной формы и орнаментально-

символического оформления. 

Народный праздничный костюм. 

Образный строй народного 

праздничного костюма – женского и 

мужского. 

Традиционная конструкция русского 

женского костюма – северорусский 

(сарафан) и южнорусский (понёва) 

варианты. 

Разнообразие форм и украшений 

народного праздничного костюма для 

различных регионов страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка 

в народных костюмах и обрядах. Древнее 

происхождение и присутствие всех типов 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленными в 

электронном 

(цифровом) виде и 

реализующими 

дидактические 

возможности ИКТ, 

содержание 

которых 

соответствует 

законодательству 

об образовании. 
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орнаментов в народной вышивке. 

Символическое изображение женских 

фигур и образов всадников в орнаментах 

вышивки. Особенности традиционных 

орнаментов текстильных промыслов в 

разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных 

праздничных костюмов, выражение в 

форме, цветовом решении, орнаментике 

костюма черт национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные 

обряды как синтез всех видов народного 

творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или 

участие в работе по созданию 

коллективного панно на тему традиций 

народных праздников. 

Народные художественные промыслы. 

Роль и значение народных промыслов в 

современной жизни. Искусство и ремесло. 

Традиции культуры, особенные для 

каждого региона. 

Многообразие видов традиционных 

ремёсел и происхождение 

художественных промыслов народов 

России. 

Разнообразие материалов народных 

ремёсел и их связь с регионально-

национальным бытом (дерево, береста, 

керамика, металл, кость, мех и кожа, 

шерсть и лён). 

Традиционные древние образы в 

современных игрушках народных 

промыслов. Особенности цветового строя, 

основные орнаментальные элементы 

росписи филимоновской, дымковской, 

каргопольской игрушки. Местные 

промыслы игрушек разных регионов 

страны. 

Создание эскиза игрушки по мотивам 

избранного промысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие 

сведения по истории хохломского 

промысла. Травный узор, «травка» – 

основной мотив хохломского орнамента. 
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Связь с природой. Единство формы и 

декора в произведениях промысла. 

Последовательность выполнения травного 

орнамента. Праздничность изделий 

«золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие 

сведения по истории. Традиционные 

образы городецкой росписи предметов 

быта. Птица и конь – традиционные 

мотивы орнаментальных композиций. 

Сюжетные мотивы, основные приёмы и 

композиционные особенности городецкой 

росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. 

Краткие сведения по истории промысла. 

Гжельская керамика и фарфор: единство 

скульптурной формы и кобальтового 

декора. Природные мотивы росписи 

посуды. Приёмы мазка, тональный 

контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие 

сведения по истории промысла. 

Разнообразие форм подносов, цветового и 

композиционного решения росписей. 

Приёмы свободной кистевой 

импровизации в живописи цветочных 

букетов. Эффект освещённости и 

объёмности изображения. 

Древние традиции художественной 

обработки металла в разных регионах 

страны. Разнообразие назначения 

предметов и художественно-технических 

приёмов работы с металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, 

Федоскино, Холуй, Мстёра – роспись 

шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-

маше. Происхождение искусства лаковой 

миниатюры в России. Особенности стиля 

каждой школы. Роль искусства лаковой 

миниатюры в сохранении и развитии 

традиций отечественной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов 

в творчестве мастеров художественных 

промыслов. 

Отражение в изделиях народных 
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промыслов многообразия исторических, 

духовных и культурных традиций. 

Народные художественные ремёсла и 

промыслы – материальные и духовные 

ценности, неотъемлемая часть 

культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в 

культуре разных эпох и народов. 

Роль декоративно-прикладного 

искусства в культуре древних 

цивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения 

эпохи, организации общества, традиций 

быта и ремесла, уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений 

декоративно-прикладного искусства, 

основные мотивы и символика орнаментов 

в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для 

культуры разных эпох и народов. 

Выражение образа человека, его 

положения в обществе и характера 

деятельности в его костюме и его 

украшениях. Украшение жизненного 

пространства: построений, интерьеров, 

предметов быта – в культуре разных эпох. 

Декоративно-прикладное искусство в 

жизни современного человека. 

Многообразие материалов и техник 

современного декоративно-прикладного 

искусства (художественная керамика, 

стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды). 

Символический знак в современной 

жизни: эмблема, логотип, указующий или 

декоративный знак. 

Государственная символика и традиции 

геральдики. Декоративные украшения 

предметов нашего быта и одежды. 

Значение украшений в проявлении образа 

человека, его характера, самопонимания, 

установок и намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. 

Декор праздничный и повседневный. 

Праздничное оформление школы. 
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2. 6 класс 

160.4.1. Модуль № 2 «Живопись, 

графика, скульптура». 

Общие сведения о видах искусства. 

Пространственные и временные виды 

искусства. 

Изобразительные, конструктивные и 

декоративные виды пространственных 

искусств, их место и назначение в жизни 

людей. 

Основные виды живописи, графики и 

скульптуры. Художник и зритель: 

зрительские умения, знания и творчество 

зрителя. 

Язык изобразительного искусства и его 

выразительные средства. 

Живописные, графические и 

скульптурные художественные 

материалы, их особые свойства. 

Рисунок – основа изобразительного 

искусства и мастерства художника. 

Виды рисунка: зарисовка, набросок, 

учебный рисунок и творческий рисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, 

выбор формата. 

Начальные умения рисунка с натуры. 

Зарисовки простых предметов. 

Линейные графические рисунки и 

наброски. Тон и тональные отношения: 

тёмное – светлое. 

Ритм и ритмическая организация 

плоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в 

художественной деятельности, физическая 

основа цвета, цветовой круг, основные и 

составные цвета, дополнительные цвета. 

Цвет как выразительное средство в 

изобразительном искусстве: холодный и 

тёплый цвет, понятие цветовых 

отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала 

в скульптуре. Скульптурные памятники, 

парковая скульптура, камерная 

скульптура. Статика и движение в 

скульптуре. Круглая скульптура. 
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Произведения мелкой пластики. Виды 

рельефа. 

Жанры изобразительного искусства. 

Жанровая система в изобразительном 

искусстве как инструмент для сравнения и 

анализа произведений изобразительного 

искусства. 

Предмет изображения, сюжет и 

содержание произведения 

изобразительного искусства. 

Натюрморт. 

Изображение предметного мира в 

изобразительном искусстве и появление 

жанра натюрморта в европейском и 

отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила 

объёмного изображения предметов на 

плоскости. 

Линейное построение предмета в 

пространстве: линия горизонта, точка 

зрения и точка схода, правила 

перспективных сокращений. 

Изображение окружности в 

перспективе. 

Рисование геометрических тел на основе 

правил линейной перспективы. 

Сложная пространственная форма и 

выявление её конструкции. 

Рисунок сложной формы предмета как 

соотношение простых геометрических 

фигур. 

Линейный рисунок конструкции из 

нескольких геометрических тел. 

Освещение как средство выявления 

объёма предмета. Понятия «свет», «блик», 

«полутень», «собственная тень», 

«рефлекс», «падающая тень». 

Особенности освещения «по свету» и 

«против света». 

Рисунок натюрморта графическими 

материалами с натуры или по 

представлению. 

Творческий натюрморт в графике. 

Произведения художников-графиков. 

Особенности графических техник. 
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Печатная графика. 

Живописное изображение натюрморта. 

Цвет в натюрмортах европейских и 

отечественных живописцев. Опыт 

создания живописного натюрморта. 

Портрет. 

Портрет как образ определённого 

реального человека. Изображение 

портрета человека в искусстве разных 

эпох. Выражение в портретном 

изображении характера человека и 

мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великие портретисты в европейском 

искусстве. 

Особенности развития портретного 

жанра в отечественном искусстве. Великие 

портретисты в русской живописи. 

Парадный и камерный портрет в 

живописи. 

Особенности развития жанра портрета в 

искусстве ХХ в. – отечественном и 

европейском. 

Построение головы человека, основные 

пропорции лица, соотношение лицевой и 

черепной частей головы. 

Графический портрет в работах 

известных художников. Разнообразие 

графических средств в изображении 

образа человека. Графический портретный 

рисунок с натуры или по памяти. 

Роль освещения головы при создании 

портретного образа. 

Свет и тень в изображении головы 

человека. 

Портрет в скульптуре. 

Выражение характера человека, его 

социального положения и образа эпохи в 

скульптурном портрете. 

Значение свойств художественных 

материалов в создании скульптурного 

портрета. 

Живописное изображение портрета. 

Роль цвета в живописном портретном 

образе в произведениях выдающихся 

живописцев. 
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Опыт работы над созданием 

живописного портрета. 

Пейзаж. 

Особенности изображения пространства 

в эпоху Древнего мира, в средневековом 

искусстве и в эпоху Возрождения. 

Правила построения линейной 

перспективы в изображении пространства. 

Правила воздушной перспективы, 

построения переднего, среднего и 

дальнего планов при изображении 

пейзажа. 

Особенности изображения разных 

состояний природы и её освещения. 

Романтический пейзаж. Морские пейзажи 

И. Айвазовского. 

Особенности изображения природы в 

творчестве импрессионистов и 

постимпрессионистов. Представления о 

пленэрной живописи и колористической 

изменчивости состояний природы. 

Живописное изображение различных 

состояний природы. Пейзаж в истории 

русской живописи и его значение в 

отечественной культуре. История 

становления картины Родины в развитии 

отечественной пейзажной живописи XIX 

в. 

Становление образа родной природы в 

произведениях А. Венецианова и его 

учеников: А. Саврасова, И. Шишкина. 

Пейзажная живопись И. Левитана и её 

значение для русской культуры. Значение 

художественного образа отечественного 

пейзажа в развитии чувства Родины. 

Творческий опыт в создании 

композиционного живописного пейзажа 

своей Родины. 

Графический образ пейзажа в работах 

выдающихся мастеров. Средства 

выразительности в графическом рисунке и 

многообразие графических техник. 

Графические зарисовки и графическая 

композиция на темы окружающей 

природы. 
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Городской пейзаж в творчестве 

мастеров искусства. Многообразие в 

понимании образа города. 

Город как материальное воплощение 

отечественной истории и культурного 

наследия. Задачи охраны культурного 

наследия и исторического образа в жизни 

современного города. 

Опыт изображения городского пейзажа. 

Наблюдательная перспектива и 

ритмическая организация плоскости 

изображения. 

Бытовой жанр в изобразительном 

искусстве. 

Изображение труда и бытовой жизни 

людей в традициях искусства разных эпох. 

Значение художественного изображения 

бытовой жизни людей в понимании 

истории человечества и современной 

жизни. 

Жанровая картина как обобщение 

жизненных впечатлений художника. Тема, 

сюжет, содержание в жанровой картине. 

Образ нравственных и ценностных 

смыслов в жанровой картине и роль 

картины в их утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. 

Композиция как целостность в 

организации художественных 

выразительных средств и взаимосвязи всех 

компонентов произведения. 

Исторический жанр в изобразительном 

искусстве. 

Историческая тема в искусстве как 

изображение наиболее значительных 

событий в жизни общества. 

Жанровые разновидности исторической 

картины в зависимости от сюжета: 

мифологическая картина, картина на 

библейские темы, батальная картина и 

другие. 

Историческая картина в русском 

искусстве XIX в. и её особое место в 

развитии отечественной культуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день 
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Помпеи», исторические картины в 

творчестве В. Сурикова и других. 

Исторический образ России в картинах ХХ 

в. 

Работа над сюжетной композицией. 

Этапы длительного периода работы 

художника над исторической картиной: 

идея и эскизы, сбор материала и работа над 

этюдами, уточнения композиции в 

эскизах, картон композиции, работа над 

холстом. 

Разработка эскизов композиции на 

историческую тему с использованием 

собранного материала по задуманному 

сюжету. 

Библейские темы в изобразительном 

искусстве. 

Исторические картины на библейские 

темы: место и значение сюжетов 

Священной истории в европейской 

культуре. 

Вечные темы и их нравственное и 

духовно-ценностное выражение как 

«духовная ось», соединяющая жизненные 

позиции разных поколений. 

Произведения на библейские темы 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, 

в скульптуре «Пьета» Микеланджело и 

других. Библейские темы в отечественных 

картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление 

Христа народу», И. Крамской. «Христос в 

пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. 

Поленов. «Христос и грешница»). 

Иконопись как великое проявление 

русской культуры. Язык изображения в 

иконе – его религиозный и символический 

смысл. 

Великие русские иконописцы: духовный 

свет икон Андрея Рублёва, Феофана Грека, 

Дионисия. 

Работа над эскизом сюжетной 

композиции. 

Роль и значение изобразительного 

искусства в жизни людей: образ мира в 

изобразительном искусстве. 



 

 

1083 

 

3. 160.5.1. Модуль № 3 «Архитектура и 

дизайн».  

Архитектура и дизайн – искусства 

художественной постройки – 

конструктивные искусства. 

Дизайн и архитектура как создатели 

«второй природы» – предметно-

пространственной среды жизни людей. 

Функциональность предметно-

пространственной среды и выражение в 

ней мировосприятия, духовно-ценностных 

позиций общества. 

Материальная культура человечества 

как уникальная информация о жизни 

людей в разные исторические эпохи. 

Роль архитектуры в понимании 

человеком своей идентичности. Задачи 

сохранения культурного наследия и 

природного ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна 

на разных этапах общественного развития. 

Единство функционального и 

художественного – целесообразности и 

красоты. 

Графический дизайн. 

Композиция как основа реализации 

замысла в любой творческой 

деятельности. Основы формальной 

композиции в конструктивных искусствах. 

Элементы композиции в графическом 

дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и 

изображение. 

Формальная композиция как 

композиционное построение на основе 

сочетания геометрических фигур, без 

предметного содержания. 

Основные свойства композиции: 

целостность и соподчинённость 

элементов. 

Ритмическая организация элементов: 

выделение доминанты, симметрия и 

асимметрия, динамическая и статичная 

композиция, контраст, нюанс, акцент, 

замкнутость или открытость композиции. 

Практические упражнения по созданию 
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композиции с вариативным ритмическим 

расположением геометрических фигур на 

плоскости. 

Роль цвета в организации 

композиционного пространства. 

Функциональные задачи цвета в 

конструктивных искусствах. 

Цвет и законы колористики. 

Применение локального цвета. Цветовой 

акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в 

графическом дизайне. Форма буквы как 

изобразительно-смысловой символ. 

Шрифт и содержание текста. 

Стилизация шрифта. 

Типографика. Понимание типографской 

строки как элемента плоскостной 

композиции. 

Выполнение аналитических и 

практических работ по теме «Буква – 

изобразительный элемент композиции». 

Логотип как графический знак, эмблема 

или стилизованный графический символ. 

Функции логотипа. Шрифтовой логотип. 

Знаковый логотип. 

Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне при 

соединении текста и изображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и 

изображения. Изобразительный язык 

плаката. Композиционный монтаж 

изображения и текста в плакате, рекламе, 

поздравительной открытке. 

Многообразие форм графического 

дизайна. Дизайн книги и журнала. 

Элементы, составляющие конструкцию и 

художественное оформление книги, 

журнала. 

Макет разворота книги или журнала по 

выбранной теме в виде коллажа или на 

основе компьютерных программ. 

Макетирование объёмно-

пространственных композиций. 

Композиция плоскостная и 

пространственная. Композиционная 
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организация пространства. Прочтение 

плоскостной композиции как «чертежа» 

пространства. 

Макетирование. Введение в макет 

понятия рельефа местности и способы его 

обозначения на макете. 

Выполнение практических работ по 

созданию объёмно-пространственных 

композиций. Объём и пространство. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете. 

Структура зданий различных 

архитектурных стилей и эпох: выявление 

простых объёмов, образующих целостную 

постройку. Взаимное влияние объёмов и 

их сочетаний на образный характер 

постройки. 

Понятие тектоники как выражение в 

художественной форме конструктивной 

сущности сооружения и логики 

конструктивного соотношения его частей. 

Роль эволюции строительных 

материалов и строительных технологий в 

изменении архитектурных конструкций 

(перекрытия и опора – стоечно-балочная 

конструкция – архитектура сводов, 

каркасная каменная архитектура, 

металлический каркас, железобетон и язык 

современной архитектуры). 

Многообразие предметного мира, 

создаваемого человеком. Функция вещи и 

её форма. Образ времени в предметах, 

создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и 

социальное проектирование. Анализ 

формы через выявление сочетающихся 

объёмов. Красота – наиболее полное 

выявление функции предмета. Влияние 

развития технологий и материалов на 

изменение формы предмета. 

Выполнение аналитических зарисовок 

форм бытовых предметов. 

Творческое проектирование предметов 

быта с определением их функций и 

материала изготовления. 
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Цвет в архитектуре и дизайне. 

Эмоциональное и формообразующее 

значение цвета в дизайне и архитектуре. 

Влияние цвета на восприятие формы 

объектов архитектуры и дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или 

архитектурное макетирование с 

использованием цвета. 

Социальное значение дизайна и 

архитектуры как среды жизни человека. 

Образ и стиль материальной культуры 

прошлого. Смена стилей как отражение 

эволюции образа жизни, изменения 

мировоззрения людей и развития 

производственных возможностей. 

Художественно-аналитический обзор 

развития образно-стилевого языка 

архитектуры как этапов духовной, 

художественной и материальной культуры 

разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, 

храмовая архитектура, частный дом в 

предметно-пространственной среде жизни 

разных народов. 

Выполнение заданий по теме 

«Архитектурные образы прошлых эпох» в 

виде аналитических зарисовок известных 

архитектурных памятников по 

фотографиям и другим видам 

изображения. 

Пути развития современной 

архитектуры и дизайна: город сегодня и 

завтра. 

Архитектурная и градостроительная 

революция XX в. Её технологические и 

эстетические предпосылки и истоки. 

Социальный аспект «перестройки» в 

архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение 

наследия с учётом нового уровня 

материально-строительной техники. 

Приоритет функционализма. Проблема 

урбанизации ландшафта, безликости и 

агрессивности среды современного 

города. 
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Пространство городской среды. 

Исторические формы планировки 

городской среды и их связь с образом 

жизни людей. 

Роль цвета в формировании 

пространства. Схема-планировка и 

реальность. 

Современные поиски новой эстетики в 

градостроительстве. Выполнение 

практических работ по теме «Образ 

современного города и архитектурного 

стиля будущего»: фотоколлажа или 

фантазийной зарисовки города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. 

Неповторимость исторических кварталов 

и значение культурного наследия для 

современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые 

архитектурные формы. Роль малых 

архитектурных форм и архитектурного 

дизайна в организации городской среды и 

индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов 

городской среды. Устройство пешеходных 

зон в городах, установка городской мебели 

(скамьи, «диваны» и прочие), киосков, 

информационных блоков, блоков 

локального озеленения и другое. 

Выполнение практической работы по 

теме «Проектирование дизайна объектов 

городской среды» в виде создания 

коллажнографической композиции или 

дизайн-проекта оформления витрины 

магазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. 

Назначение помещения и построение его 

интерьера. Дизайн пространственно-

предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство 

материальной культуры каждой эпохи. 

Интерьер как отражение стиля жизни его 

хозяев. 

Зонирование интерьера – создание 

многофункционального пространства. 

Отделочные материалы, введение фактуры 
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и цвета в интерьер. 

Интерьеры общественных зданий 

(театр, кафе, вокзал, офис, школа). 

Выполнение практической и 

аналитической работы по теме «Роль вещи 

в образно-стилевом решении интерьера» в 

форме создания коллажной композиции. 

Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. Город в 

единстве с ландшафтно-парковой средой. 

Основные школы ландшафтного 

дизайна. Особенности ландшафта русской 

усадебной территории и задачи 

сохранения исторического наследия. 

Традиции графического языка 

ландшафтных проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории 

парка или приусадебного участка в виде 

схемы-чертежа. 

Единство эстетического и 

функционального в 

объёмнопространственной организации 

среды жизнедеятельности людей. 

Образ человека и индивидуальное 

проектирование. 

Организация пространства жилой среды 

как отражение социального заказа и 

индивидуальности человека, его вкуса, 

потребностей и возможностей. Образно-

личностное проектирование в дизайне и 

архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика 

частного дома, комнаты и сада. Дизайн 

предметной среды в интерьере частного 

дома. Мода и культура как параметры 

создания собственного костюма или 

комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в 

одежде. Соответствие материи и формы. 

Целесообразность и мода. Мода как ответ 

на изменения в укладе жизни, как бизнес и 

в качестве манипулирования массовым 

сознанием. 

Характерные особенности современной 

одежды. Молодёжная субкультура и 
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подростковая мода. Унификация одежды и 

индивидуальный стиль. Ансамбль в 

костюме. Роль фантазии и вкуса в подборе 

одежды. 

Выполнение практических творческих 

эскизов по теме «Дизайн современной 

одежды». 

Искусство грима и причёски. Форма 

лица и причёска. Макияж дневной, 

вечерний и карнавальный. Грим бытовой и 

сценический. 

Имидж-дизайн и его связь с 

публичностью, технологией социального 

поведения, рекламой, общественной 

деятельностью. 

Дизайн и архитектура – средства 

организации среды жизни людей и 

строительства нового мира. 

160.5.2. Модуль № 4 «Изображение в 

синтетических, экранных видах искусства 

и художественная фотография» 

(Вариативный модуль. Компоненты 

вариативного модуля могут дополнить 

содержание в 5, 6 и 7 классах или 

реализовываться в рамках внеурочной 

деятельности). 

Синтетические – пространственно-

временные виды искусства. Роль 

изображения в синтетических искусствах в 

соединении со словом, музыкой, 

движением. 

Значение развития технологий в 

становлении новых видов искусства. 

Мультимедиа и объединение множества 

воспринимаемых человеком 

информационных средств на экране 

цифрового искусства. 

Художник и искусство театра. 

Рождение театра в древнейших обрядах. 

История развития искусства театра. 

Жанровое многообразие театральных 

представлений, шоу, праздников и их 

визуальный облик. 

Роль художника и виды 

профессиональной деятельности 
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художника в современном театре. 

Сценография и создание сценического 

образа. Сотворчество художника-

постановщика с драматургом, режиссёром 

и актёрами. 

Роль освещения в визуальном облике 

театрального действия. Бутафорские, 

пошивочные, декорационные и иные цеха 

в театре. 

Сценический костюм, грим и маска. 

Стилистическое единство в решении 

образа спектакля. Выражение в костюме 

характера персонажа. 

Творчество художников-постановщиков 

в истории отечественного искусства (К. 

Коровин, И. Билибин, А. Головин и других 

художников-постановщиков). Школьный 

спектакль и работа художника по его 

подготовке. 

Художник в театре кукол и его ведущая 

роль как соавтора режиссёра и актёра в 

процессе создания образа персонажа. 

Условность и метафора в театральной 

постановке как образная и авторская 

интерпретация реальности. 

Художественная фотография. 

Рождение фотографии как 

технологическая революция запечатления 

реальности. Искусство и технология. 

История фотографии: от дагеротипа до 

компьютерных технологий. 

Современные возможности 

художественной обработки цифровой 

фотографии. 

Картина мира и «Родиноведение» в 

фотографиях С.М. Прокудина-Горского. 

Сохранённая история и роль его 

фотографий в современной отечественной 

культуре. 

Фотография – искусство светописи. 

Роль света в выявлении формы и фактуры 

предмета. Примеры художественной 

фотографии в творчестве 

профессиональных мастеров. 

Композиция кадра, ракурс, плановость, 
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графический ритм. 

Умения наблюдать и выявлять 

выразительность и красоту окружающей 

жизни с помощью фотографии. 

Фотопейзаж в творчестве 

профессиональных фотографов.  

Образные возможности чёрно-белой и 

цветной фотографии. 

Роль тональных контрастов и роль цвета 

в эмоционально-образном восприятии 

пейзажа. 

Роль освещения в портретном образе. 

Фотография постановочная и 

документальная. 

Фотопортрет в истории 

профессиональной фотографии и его связь 

с направлениями в изобразительном 

искусстве. 

Портрет в фотографии, его общее и 

особенное по сравнению с живописным и 

графическим портретом. Опыт 

выполнения портретных фотографий. 

Фоторепортаж. Образ события в кадре. 

Репортажный снимок – свидетельство 

истории и его значение в сохранении 

памяти о событии. 

Фоторепортаж – дневник истории. 

Значение работы военных фотографов. 

Спортивные фотографии. Образ 

современности в репортажных 

фотографиях. 

«Работать для жизни…» – фотографии 

Александра Родченко, их значение и 

влияние на стиль эпохи. 

Возможности компьютерной обработки 

фотографий, задачи преобразования 

фотографий и границы достоверности. 

Коллаж как жанр художественного 

творчества с помощью различных 

компьютерных программ. 

Художественная фотография как 

авторское видение мира, как образ 

времени и влияние фотообраза на жизнь 

людей. 

Изображение и искусство кино. 
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Ожившее изображение. История кино и 

его эволюция как искусства. 

Синтетическая природа 

пространственно-временного искусства 

кино и состав творческого коллектива. 

Сценарист – режиссёр – художник – 

оператор в работе над фильмом. 

Сложносоставной язык кино. 

Монтаж композиционно построенных 

кадров – основа языка киноискусства. 

Художник-постановщик и его команда 

художников в работе по созданию фильма. 

Эскизы мест действия, образы и костюмы 

персонажей, раскадровка, чертежи и 

воплощение в материале. Пространство и 

предметы, историческая конкретность и 

художественный образ – видеоряд 

художественного игрового фильма. 

Создание видеоролика – от замысла до 

съёмки. Разные жанры – разные задачи в 

работе над видеороликом. Этапы создания 

видеоролика. 

Искусство анимации и художник-

мультипликатор. Рисованные, кукольные 

мультфильмы и цифровая анимация. Уолт 

Дисней и его студия. Особое лицо 

отечественной мультипликации, её 

знаменитые создатели. 

Использование электронно-цифровых 

технологий в современном игровом 

кинематографе. 

Компьютерная анимация на занятиях в 

школе. Техническое оборудование и его 

возможности для создания анимации. 

Коллективный характер деятельности по 

созданию анимационного фильма. Выбор 

технологии: пластилиновые 

мультфильмы, бумажная перекладка, 

сыпучая анимация. 

Этапы создания анимационного фильма. 

Требования и критерии художественности. 

Изобразительное искусство на 

телевидении. 

Телевидение – экранное искусство: 

средство массовой информации, 
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художественного и научного 

просвещения, развлечения и организации 

досуга. 

Искусство и технология. Создатель 

телевидения – русский инженер Владимир 

Козьмич Зворыкин. 

Роль телевидения в превращении мира в 

единое информационное пространство. 

Картина мира, создаваемая телевидением. 

Прямой эфир и его значение. 

Деятельность художника на 

телевидении: художники по свету, 

костюму, гриму, сценографический 

дизайн и компьютерная графика. 

Школьное телевидение и студия 

мультимедиа. Построение видеоряда и 

художественного оформления. 

Художнические роли каждого человека 

в реальной бытийной жизни. 

Роль искусства в жизни общества и его 

влияние на жизнь каждого человека. 

 

2.1.27. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная 

область «Искусство») (далее соответственно – программа по музыке, музыка) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по музыке и дополнена общим тематическим 

планированием в целях приведения структуры рабочей программы в 

соответствие с требованием ФГОС ООО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей 

программы по музыке. 

Пояснительная записка 

Программа по музыке разработана с целью оказания методической 

помощи учителю музыки в создании рабочей программы по учебному 

предмету. 

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно 

присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей 

истории человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она 

способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, 

яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, 

высокий уровень обобщенности, с другой – глубокая степень 
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психологической вовлеченности личности. Эта особенность открывает 

уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, 

гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, 

окружающим миром через занятия музыкальным искусством. 

Музыка – временное́ искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в 

развитие комплекса психических качеств личности является способность 

музыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-

следственных связей и логики развития событий, обогащать индивидуальный 

опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует умения и навыки в сфере эмоционального 

интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. 

Музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и 

нравственное развитие обучающегося, формирование всей системы 

ценностей. 

Изучение музыки необходимо для полноценного образования и 

воспитания обучающегося, развития его психики, эмоциональной и 

интеллектуальной сфер, творческого потенциала.  

Основная цель реализации программы по музыке – воспитание 

музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся. 

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является 

личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, 

интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, 

моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через 

творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется 

по следующим направлениям: 

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсальной формы невербальной 

коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа 

авто-коммуникации; 

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней 

мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 
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 Программа по музыке составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала и допускает вариативный подход к 

очередности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и 

методов освоения содержания. При этом 4 модуля из 9 предложенных 

рассматриваются как инвариантные, остальные 5 – как вариативные, 

реализация которых может осуществляться по выбору учителя с учетом 

этнокультурных традиций региона, индивидуальных особенностей, 

потребностей и возможностей обучающихся, их творческих способностей.  

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с 

образовательной программой начального общего образования и 

непрерывность изучения учебного предмета:  

инвариантные модули: 

модуль № 1 «Музыка моего края»;  

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;  

модуль № 3 «Русская классическая музыка»;  

модуль № 4 «Жанры музыкального искусства»  

вариативные модули: 

модуль № 5 «Музыка народов мира»;  

модуль № 6 «Европейская классическая музыка»;  

модуль № 7 «Духовная музыка»;  

модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»;  

модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»;  

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды 

деятельности, которые может использовать в том числе (но не исключительно) 

учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены 

«вариативно». 

Содержание обучения музыке на уровне основного общего 

образования 

Инвариантные модули: 

Модуль № 1 «Музыка моего края»  

Фольклор – народное творчество. 

Содержание: традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанры 

детского и игрового фольклора (игры, пляски, хороводы). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звучанием фольклорных образцов в аудио- и видеозаписи; 

определение на слух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 
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исполнительского состава (вокального, инструментального, 

смешанного); 

жанра, основного настроения, характера музыки; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных 

наигрышей, фольклорных игр. 

Календарный фольклор. 

Содержание: календарные обряды, традиционные для данной местности 

(осенние, зимние, весенние – на выбор учителя). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информации о 

соответствующих фольклорных традициях; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; 

участие в народном гулянии, празднике на улицах своего населенного пункта. 

Семейный фольклор. 

Содержание: фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: 

свадебный обряд, рекрутские песни, плачи-причитания. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с фольклорными жанрами семейного цикла; 

изучение особенностей их исполнения и звучания; 

определение на слух жанровой принадлежности, анализ символики 

традиционных образов; 

разучивание и исполнение отдельных песен, фрагментов обрядов (по 

выбору учителя); 

вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; 

исследовательские проекты по теме «Жанры семейного фольклора». 

Наш край сегодня. 

Содержание: современная музыкальная культура чеченского народа края. 

Гимн Чеченской Республики. Земляки – композиторы, исполнители, деятели 

культуры. Театр, филармония, консерватория. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание и исполнение гимна республики, города, песен местных 

композиторов; 

знакомство с творческой биографией, деятельностью местных мастеров 

культуры и искусства; 

вариативно: посещение местных музыкальных театров, музеев, 

концертов, написание отзыва с анализом спектакля, концерта, экскурсии; 
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исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальной 

культуры своей малой родины (композиторам, исполнителям, творческим 

коллективам); 

творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок народных 

мелодий; съемка, монтаж и озвучивание любительского фильма), 

направленные на сохранение и продолжение музыкальных традиций своего 

края. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»  

Россия – наш общий дом. 

Содержание: богатство и разнообразие фольклорных традиций народов 

нашей страны. Музыка наших соседей, музыка других регионов (при изучении 

данного тематического материала рекомендуется выбрать не менее трех 

региональных традиций. Одна из которых – музыка ближайших соседей 

(например, для обучающихся Нижегородской области – чувашский или 

марийский фольклор, для обучающихся Краснодарского края – музыка 

Адыгеи). Две другие культурные традиции желательно выбрать среди более 

удаленных географически, а также по принципу контраста мелодико-

ритмических особенностей. Для обучающихся республик Российской 

Федерации среди культурных традиций обязательно должна быть 

представлена русская народная музыка). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и далеких 

регионов в аудио- и видеозаписи; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных 

наигрышей, фольклорных игр разных народов России; 

определение на слух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительского состава (вокального, инструментального, 

смешанного); 

жанра, характера музыки. 

Фольклорные жанры. 

Содержание: общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, 

эпос, танец. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звучанием фольклора разных регионов России в аудио- и 

видеозаписи; 

аутентичная манера исполнения; 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной 

музыки разных народов; 
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выявление общего и особенного при сравнении танцевальных, 

лирических и эпических песенных образцов фольклора разных народов 

России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических сказаний; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация в характере 

изученных народных танцев и песен; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные музыке разных 

народов России; 

музыкальный фестиваль «Народы России». 

Фольклор в творчестве профессиональных композиторов. 

Содержание: народные истоки композиторского творчества: обработки 

фольклора, цитаты; картины родной природы и отражение типичных образов, 

характеров, важных исторических событий. Внутреннее родство 

композиторского и народного творчества на интонационном уровне. 

Виды деятельности обучающихся: 

сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных мелодий в 

композиторской обработке; 

разучивание, исполнение народной песни в композиторской обработке; 

знакомство с 2–3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, 

концерт, квартет, вариации), в которых использованы подлинные народные 

мелодии; 

наблюдение за принципами композиторской обработки, развития 

фольклорного тематического материала; 

вариативно: исследовательские, творческие проекты, раскрывающие 

тему отражения фольклора в творчестве профессиональных композиторов (на 

примере выбранной региональной традиции); 

посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи), 

посвященного данной теме; 

обсуждение в классе и (или) письменная рецензия по результатам 

просмотра. 

На рубежах культур. 

Содержание: взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. 

Этнографические экспедиции и фестивали. Современная жизнь фольклора. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с примерами смешения культурных традиций в пограничных 

территориях (например, казачья лезгинка, калмыцкая гармошка), выявление 

причинно-следственных связей такого смешения; 

изучение творчества и вклада в развитие культуры современных этно-

исполнителей, исследователей традиционного фольклора; 
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вариативно: участие в этнографической экспедиции; посещение (участие) 

в фестивале традиционной культуры. 

Модуль № 3 «Русская классическая музыка» (изучение тематических 

блоков данного модуля целесообразно соотносить с изучением модулей 

«Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», переходя 

от русского фольклора к творчеству русских композиторов, прослеживая 

продолжение и развитие круга национальных сюжетов, образов, интонаций). 

Образы родной земли. 

Содержание: вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные 

инструментальные произведения, посвященные картинам русской природы, 

народного быта, сказкам, легендам (на примере творчества М.И. Глинки, С.В. 

Рахманинова, В.А. Гаврилина и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки 

русских композиторов, полученного на уровне начального общего 

образования; 

выявление мелодичности, широты дыхания, интонационной близости 

русскому фольклору; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного русским композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий авторов изученных 

произведений; 

вариативно: рисование по мотивам прослушанных музыкальных 

произведений; посещение концерта классической музыки, в программу 

которого входят произведения русских композиторов. 

Золотой век русской культуры. 

Содержание: светская музыка российского дворянства XIX века: 

музыкальные салоны, домашнее музицирование, балы, театры. Особенности 

отечественной музыкальной культуры XIX в. (на примере творчества М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова и других композиторов).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализ 

художественного содержания, выразительных средств; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения 

лирического характера, сочиненного русским композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, 

посвященных русской культуре XIX века; 
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создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованной 

музыкально-литературной композиции на основе музыки и литературы XIX 

века; 

реконструкция костюмированного бала, музыкального салона. 

История страны и народа в музыке русских композиторов. 

Содержание: образы народных героев, тема служения Отечеству в 

крупных театральных и симфонических произведениях русских композиторов 

(на примере сочинений композиторов – Н.А. Римского-Корсакова, А.П. 

Бородина, М.П. Мусоргского, С.С. Прокофьева, Г.В. Свиридова и других 

композиторов).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX–XX веков, анализ 

художественного содержания и способов выражения патриотической идеи, 

гражданского пафоса; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения 

патриотического содержания, сочиненного русским композитором-

классиком; 

исполнение Гимна Российской Федерации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, 

посвященных творчеству композиторов – членов русского музыкального 

общества «Могучая кучка»;  

просмотр видеозаписи оперы одного из русских композиторов (или 

посещение театра) или фильма, основанного на музыкальных сочинениях 

русских композиторов. 

Русский балет. 

Содержание: мировая слава русского балета. Творчество композиторов 

(П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), 

балетмейстеров, артистов балета. Дягилевские сезоны. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с шедеврами русской балетной музыки; 

поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастролях 

российских балетных трупп за рубежом; 

посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи); 

характеристика отдельных музыкальных номеров и спектакля в целом; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные истории создания 

знаменитых балетов, творческой биографии балерин, танцовщиков, 

балетмейстеров; 
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съемки любительского фильма (в технике теневого, кукольного театра, 

мультипликации) на музыку какого-либо балета (фрагменты). 

 Русская исполнительская школа. 

Содержание: творчество выдающихся отечественных исполнителей (А.Г. 

Рубинштейн, С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский и другие 

исполнители). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном городе. 

Конкурс имени П.И. Чайковского.  

Виды деятельности обучающихся: 

слушание одних и тех же произведений в исполнении разных 

музыкантов, оценка особенностей интерпретации; 

создание домашней фоно- и видеотеки из понравившихся произведений; 

дискуссия на тему «Исполнитель – соавтор композитора»; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные биографиям 

известных отечественных исполнителей классической музыки. 

Русская музыка – взгляд в будущее. 

Содержание: идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс, 

синтезатор Е. Мурзина, электронная музыка (на примере творчества А.Г. 

Шнитке, Э.Н. Артемьева и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкой отечественных композиторов XX века, 

эстетическими и технологическими идеями по расширению возможностей и 

средств музыкального искусства; 

слушание образцов электронной музыки, дискуссия о значении 

технических средств в создании современной музыки; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные развитию 

музыкальной электроники в России; 

импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств, 

программных продуктов и электронных гаджетов. 

Модуль № 4 «Жанры музыкального искусства».  

Камерная музыка. 

Содержание: жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, 

вокализ). Инструментальная миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс). 

Одночастная, двухчастная, трехчастная репризная форма. Куплетная форма. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, (зарубежных и 

русских композиторов), анализ выразительных средств, характеристика 

музыкального образа; 

определение на слух музыкальной формы и составление ее буквенной 

наглядной схемы; 
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разучивание и исполнение произведений вокальных и инструментальных 

жанров; 

вариативно: импровизация, сочинение кратких фрагментов с 

соблюдением основных признаков жанра (вокализ пение без слов, вальс – 

трехдольный метр); 

индивидуальная или коллективная импровизация в заданной форме; 

выражение музыкального образа камерной миниатюры через устный или 

письменный текст, рисунок, пластический этюд. 

Циклические формы и жанры. 

Содержание: сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). 

Принцип контраста. Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма, 

контраст основных тем, разработочный принцип развития. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с циклом миниатюр, определение принципа, основного 

художественного замысла цикла; 

разучивание и исполнение небольшого вокального цикла; 

знакомство со строением сонатной формы; 

определение на слух основных партий-тем в одной из классических 

сонат; 

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального); 

предварительное изучение информации о произведениях концерта (сколько в 

них частей, как они называются, когда могут звучать аплодисменты); 

последующее составление рецензии на концерт. 

Симфоническая музыка. 

Содержание: одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). 

Симфония. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами симфонической музыки: программной 

увертюры, классической 4-частной симфонии; 

освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация, 

пластическое интонирование), наблюдение за процессом развертывания 

музыкального повествования; 

образно-тематический конспект; 

исполнение (вокализация, пластическое интонирование, графическое 

моделирование, инструментальное музицирование) фрагментов 

симфонической музыки; 

слушание целиком не менее одного симфонического произведения; 

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального) 

симфонической музыки; 
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предварительное изучение информации о произведениях концерта 

(сколько в них частей, как они называются, когда могут звучать 

аплодисменты); 

последующее составление рецензии на концерт. 

Театральные жанры. 

Содержание: опера, балет, либретто. Строение музыкального спектакля: 

увертюра, действия, антракты, финал. Массовые сцены. Сольные номера 

главных героев. Номерная структура и сквозное развитие сюжета. 

Лейтмотивы. Роль оркестра в музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с отдельными номерами из известных опер, балетов; 

разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из оперы, 

слушание данного хора в аудио- или видеозаписи, сравнение собственного и 

профессионального исполнений; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов 

музыкальных спектаклей; 

различение, определение на слух: 

тембров голосов оперных певцов; 

оркестровых групп, тембров инструментов; 

типа номера (соло, дуэт, хор); 

вариативно: посещение театра оперы и балета (в том числе виртуального); 

предварительное изучение информации о музыкальном спектакле (сюжет, 

главные герои и исполнители, наиболее яркие музыкальные номера); 

последующее составление рецензии на спектакль. 

Вариативные модули: 

Модуль № 5 «Музыка народов мира» (изучение тематических блоков 

данного модуля в календарном планировании целесообразно соотносить с 

изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное 

творчество России», устанавливая смысловые арки, сопоставляя и сравнивая 

музыкальный материал данных разделов программы между собой). 

Музыка – древнейший язык человечества. 

Содержание: археологические находки, легенды и сказания о музыке 

древних. Древняя Греция – колыбель европейской культуры (театр, хор, 

оркестр, лады, учение о гармонии). 

Виды деятельности обучающихся: 

экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией 

музыкальных артефактов древности, последующий пересказ полученной 

информации; 
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импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, поклонение 

тотемному животному); 

озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке; 

вариативно: квесты, викторины, интеллектуальные игры; 

исследовательские проекты в рамках тематики «Мифы Древней Греции в 

музыкальном искусстве XVII—XX веков». 

Музыкальный фольклор народов Европы. Содержание: Интонации и 

ритмы, формы и жанры европейского фольклора (для изучения данной темы 

рекомендуется выбрать не менее 2–3 национальных культур из следующего 

списка: английский, австрийский, немецкий, французский, итальянский, 

испанский, польский, норвежский, венгерский фольклор. Каждая выбранная 

национальная культура должна быть представлена не менее чем двумя 

наиболее яркими явлениями. В том числе, но не исключительно – образцами 

типичных инструментов, жанров, стилевых и культурных особенностей 

(например, испанский фольклор – кастаньеты, фламенко, болеро; польский 

фольклор – мазурка, полонез; французский фольклор – рондо, трубадуры; 

австрийский фольклор – альпийский рог, тирольское пение, лендлер). 

Отражение европейского фольклора в творчестве профессиональных 

композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной 

музыки народов Европы; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов 

европейского фольклора и фольклора народов России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по мотивам 

изученных традиций народов Европы (в том числе в форме рондо). 

Музыкальный фольклор народов Азии и Африки. 

Содержание: африканская музыка – стихия ритма. Интонационно-

ладовая основа музыки стран Азии (для изучения данного тематического 

блока рекомендуется выбрать 1–2 национальные традиции из следующего 

списка стран: Китай, Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция), 

уникальные традиции, музыкальные инструменты. Представления о роли 

музыки в жизни людей. 

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной 

музыки народов Африки и Азии; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов 

азиатского фольклора и фольклора народов России; 
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разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

коллективные ритмические импровизации на шумовых и ударных 

инструментах; 

вариативно: исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азии и 

Африки». 

Народная музыка Американского континента. 

Содержание: Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз, 

спиричуэлс, самба, босса-нова). Смешение интонаций и ритмов различного 

происхождения. 

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании американского, 

латиноамериканского фольклора, прослеживание их национальных истоков; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

индивидуальные и коллективные ритмические и мелодические 

импровизации в стиле (жанре) изучаемой традиции. 

Модуль № 6 «Европейская классическая музыка».  

Национальные истоки классической музыки. 

Содержание: национальный музыкальный стиль на примере творчества 

Ф. Шопена, Э. Грига и других композиторов. Значение и роль композитора 

классической музыки. Характерные жанры, образы, элементы музыкального 

языка. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных для 

рассматриваемых национальных стилей, творчества изучаемых композиторов; 

определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка, умение напеть наиболее яркие интонации, прохлопать 

ритмические примеры из числа изучаемых классических произведений; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком (из числа изучаемых в данном 

разделе); 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

вариативно: исследовательские проекты о творчестве европейских 

композиторов-классиков, представителей национальных школ; просмотр 

художественных и документальных фильмов о творчестве выдающих 

европейских композиторов с последующим обсуждением в классе; посещение 

концерта классической музыки, балета драматического спектакля. 
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Музыкант и публика. 

Содержание: кумиры публики (на примере творчества В.А. Моцарта, Н. 

Паганини, Ф. Листа и других композиторов). Виртуозность, талант, труд, 

миссия композитора, исполнителя. Признание публики. Культура слушателя. 

Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами виртуозной музыки; 

размышление над фактами биографий великих музыкантов – как 

любимцев публики, так и непонятых современниками; 

определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка, изучаемых классических произведений, умение напеть 

их наиболее яркие ритмоинтонации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил 

поведения в концертном зале, театре оперы и балета; 

вариативно: работа с интерактивной картой (география путешествий, 

гастролей), лентой времени (имена, факты, явления, музыкальные 

произведения); посещение концерта классической музыки с последующим 

обсуждением в классе; создание тематической подборки музыкальных 

произведений для домашнего прослушивания. 

Музыка – зеркало эпохи. 

Содержание: искусство как отражение, с одной стороны – образа жизни, 

с другой – главных ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и 

классицизм (круг основных образов, характерных интонаций, жанров). 

Полифонический и гомофонно-гармонический склад на примере творчества 

И. Баха и Л. Бетховена. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами полифонической и гомофонно-гармонической 

музыки; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком (из числа изучаемых в данном 

разделе); 

исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

вариативно: составление сравнительной таблицы стилей барокко и 

классицизм (на примере музыкального искусства, либо музыки и живописи, 

музыки и архитектуры); просмотр художественных фильмов и телепередач, 
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посвященных стилям барокко и классицизм, творческому пути изучаемых 

композиторов. 

Музыкальный образ. 

Содержание: героические образы в музыке. Лирический герой 

музыкального произведения. Судьба человека – судьба человечества (на 

примере творчества Л. Бетховена, Ф. Шуберта и других композиторов). Стили 

классицизм и романтизм (круг основных образов, характерных интонаций, 

жанров). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с произведениями композиторов – венских классиков, 

композиторов-романтиков, сравнение образов их произведений, 

сопереживание музыкальному образу, идентификация с лирическим героем 

произведения; 

узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального 

языка изучаемых классических произведений, умение напеть их наиболее 

яркие темы, ритмоинтонации; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком, художественная интерпретация его 

музыкального образа; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

вариативно: сочинение музыки, импровизация; литературное, 

художественное творчество, созвучное кругу образов изучаемого 

композитора; составление сравнительной таблицы стилей классицизм и 

романтизм (только на примере музыки, либо в музыке и живописи, в музыке 

и литературе). 

Музыкальная драматургия. 

Содержание: развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. 

Принципы музыкального развития: повтор, контраст, разработка. 

Музыкальная форма – строение музыкального произведения. 

Виды деятельности обучающихся: 

наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие логики 

музыкального развития; 

умение слышать, запоминать основные изменения, последовательность 

настроений, чувств, характеров в развертывании музыкальной драматургии; 

узнавание на слух музыкальных тем, их вариантов, видоизмененных в 

процессе развития; 

составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения 

музыкального произведения; 
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разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком, художественная интерпретация 

музыкального образа в его развитии; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

вариативно: посещение концерта классической музыки, в программе 

которого присутствуют крупные симфонические произведения; создание 

сюжета любительского фильма (в том числе в жанре теневого театра, 

мультфильма), основанного на развитии образов, музыкальной драматургии 

одного из произведений композиторов-классиков. 

Музыкальный стиль. 

Содержание: стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, 

драматургических приемов, музыкального языка. (на примере творчества В. 

Моцарта, К. Дебюсси, А. Шенберга и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях 

музыкального стиля (стиль композитора, национальный стиль, стиль эпохи); 

исполнение 2–3 вокальных произведений – образцов барокко, 

классицизма, романтизма, импрессионизма (подлинных или стилизованных); 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

определение на слух в звучании незнакомого произведения: 

принадлежности к одному из изученных стилей; 

исполнительского состава (количество и состав исполнителей, 

музыкальных инструментов); 

жанра, круга образов; 

способа музыкального изложения и развития в простых и сложных 

музыкальных формах (гомофония, полифония, повтор, контраст, соотношение 

разделов и частей в произведении); 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные эстетике и 

особенностям музыкального искусства различных стилей XX века. 

Модуль № 7 «Духовная музыка»  

Храмовый синтез искусств. 

Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение 

acapella или пение в Сопровождении органа). Основные жанры, традиции. 

Образы Христа, Богородицы, Рождества, Воскресения. 

Виды деятельности обучающихся: 

повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской 

культуре западноевропейской традиции русского православия, полученных на 
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уроках музыки и основ религиозных культур и светской этики на уровне 

начального общего образования; 

осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, 

архитектурой как сочетания разных проявлений единого мировоззрения, 

основной идеи христианства; 

исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной 

традицией, перекликающихся с ней по тематике; 

определение сходства и различия элементов разных видов искусства 

(музыки, живописи, архитектуры), относящихся: 

к русской православной традиции; 

западноевропейской христианской традиции; 

другим конфессиям (по выбору учителя); 

вариативно: посещение концерта духовной музыки. 

Развитие церковной музыки  

Содержание: европейская музыка религиозной традиции (григорианский 

хорал, изобретение нотной записи Гвидод’Ареццо, протестантский хорал). 

Русская музыка религиозной традиции (знаменный распев, крюковая запись, 

партесное пение). Полифония в западной и русской духовной музыке. Жанры: 

кантата, духовный концерт, реквием. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с историей возникновения нотной записи; 

сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций 

(григорианский хорал, знаменный распев, современные ноты); 

знакомство с образцами (фрагментами) средневековых церковных 

распевов (одноголосие); 

слушание духовной музыки; 

определение на слух: 

состава исполнителей; 

типа фактуры (хоральный склад, полифония); 

принадлежности к русской или западноевропейской религиозной 

традиции; 

вариативно: работа с интерактивной картой, лентой времени с указанием 

географических и исторических особенностей распространения различных 

явлений, стилей, жанров, связанных с развитием религиозной музыки; 

исследовательские и творческие проекты, посвященные отдельным 

произведениям духовной музыки. 
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Музыкальные жанры богослужения. 

Содержание: эстетическое содержание и жизненное предназначение 

духовной музыки. Многочастные произведения на канонические тексты: 

католическая месса, православная литургия, всенощное бдение. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) 

произведениями мировой музыкальной классики, написанными в 

соответствии с религиозным каноном; 

вокализация музыкальных тем изучаемых духовных произведений; 

определение на слух изученных произведений и их авторов, иметь 

представление об особенностях их построения и образов; 

устный или письменный рассказ о духовной музыке с использованием 

терминологии, примерами из соответствующей традиции, формулировкой 

собственного отношения к данной музыке, рассуждениями, аргументацией 

своей позиции. 

Религиозные темы и образы в современной музыке. 

Содержание: сохранение традиций духовной музыки сегодня. 

Переосмысление религиозной темы в творчестве композиторов XX–XXI 

веков. Религиозная тематика в контексте современной культуры.  

Виды деятельности обучающихся: 

сопоставление тенденций сохранения и переосмысления религиозной 

традиции в культуре XX–XXI веков; 

исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современными 

композиторами; 

вариативно: исследовательские и творческие проекты по теме «Музыка и 

религия в наше время»; посещение концерта духовной музыки. 

Модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и 

направления»  

Джаз. 

Содержание: джаз – основа популярной музыки XX века. Особенности 

джазового языка и стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, 

вопросно-ответная структура мотивов, гармоническая сетка, импровизация). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с различными джазовыми музыкальными композициями и 

направлениями (регтайм, биг бэнд, блюз); 

разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» джазовых тем, 

элементы ритмической и вокальной импровизации на ее основе; 

определение на слух: 

принадлежности к джазовой или классической музыке; 
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исполнительского состава (манера пения, состав инструментов); 

вариативно: сочинение блюза; посещение концерта джазовой музыки. 

Мюзикл. 

Содержание: особенности жанра. Классика жанра – мюзиклы середины 

XX века (на примере творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера). 

Современные постановки в жанре мюзикла на российской сцене. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными 

иностранными и отечественными композиторами в жанре мюзикла, сравнение 

с другими театральными жанрами (опера, балет, драматический спектакль); 

анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных 

средствах массовой информации; 

просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственного 

рекламного текста для данной постановки; 

разучивание и исполнение отдельных номеров из мюзиклов. 

Молодежная музыкальная культура. 

Содержание: направления и стили молодежной музыкальной культуры 

XX–XXI веков (рок-н-ролл, блюз-рок, панк-рок, хард-рок, рэп, хип-хоп, фанк 

и другие). Авторская песня (Б.Окуджава, Ю.Визбор, В. Высоцкий и др.).  

Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры 

(потребительские тенденции современной культуры).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой 

жанра» молодежной культуры (группы «Битлз», Элвис Пресли, Виктор Цой, 

Билли Айлиш и другие группы и исполнители); 

разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из молодежных 

музыкальных течений; 

дискуссия на тему «Современная музыка»; 

вариативно: презентация альбома своей любимой группы. 

Музыка цифрового мира. 

Содержание: музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). 

Музыка на любой вкус (безграничный выбор, персональные плейлисты). 

Музыкальное творчество в условиях цифровой среды. 

Виды деятельности обучающихся: 

поиск информации о способах сохранения и передачи музыки прежде и 

сейчас; 

просмотр музыкального клипа популярного исполнителя, анализ его 

художественного образа, стиля, выразительных средств; 

разучивание и исполнение популярной современной песни; 
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вариативно: проведение социального опроса о роли и месте музыки в 

жизни современного человека; создание собственного музыкального клипа. 

Модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»  

Музыка и литература. 

Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, 

ноктюрн, баркарола, былина). Интонации рассказа, повествования в 

инструментальной музыке (поэма, баллада). Программная музыка. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами вокальной и инструментальной музыки; 

импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк, 

сравнение своих вариантов с мелодиями, сочиненными композиторами (метод 

«Сочинение сочиненного»); 

сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятия 

инструментального музыкального произведения; 

рисование образов программной музыки; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений. 

Музыка и живопись. 

Содержание: выразительные средства музыкального и изобразительного 

искусства. Аналогии: ритм, композиция, линия – мелодия, пятно – созвучие, 

колорит – тембр, светлотность – динамика. Программная музыка. 

Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, К. 

Дебюсси, А.К. Лядова и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями программной музыки, 

выявление интонаций изобразительного характера; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности, 

сочинение к ней ритмического и шумового аккомпанемента с целью усиления 

изобразительного эффекта; 

вариативно: рисование под впечатлением от восприятия музыки 

программно-изобразительного характера; сочинение музыки, импровизация, 

озвучивание картин художников. 

Музыка и театр. 

Содержание: музыка к драматическому спектаклю (на примере 

творчества Э. Грига, Л. ван Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и 

других композиторов). Единство музыки, драматургии, сценической 

живописи, хореографии. 
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Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и 

иностранными композиторами для драматического театра; 

разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотр 

видеозаписи спектакля, в котором звучит данная песня; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов 

музыкальных спектаклей; 

вариативно: постановка музыкального спектакля; посещение театра с 

последующим обсуждением (устно или письменно) роли музыки в данном 

спектакле; исследовательские проекты о музыке, созданной отечественными 

композиторами для театра. 

 Музыка кино и телевидения. 

Содержание: музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и 

закадровая музыка. Жанры фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, 

музыкального мультфильма (на примере произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, 

Г. Гладкова, А. Шнитке и других). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежных 

композиторов; 

просмотр фильмов с целью анализа выразительного эффекта, 

создаваемого музыкой; 

разучивание, исполнение песни из фильма; 

вариативно: создание любительского музыкального фильма; переозвучка 

фрагмента мультфильма; просмотр фильма-оперы или фильма-балета, 

аналитическое эссе с ответом на вопрос «В чем отличие видеозаписи 

музыкального спектакля от фильма-оперы (фильма-балета)?». 

 

Планируемые результаты освоения программы по музыке на 

уровне основного общего образования 

В результате изучения музыки на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в 

части: 

1) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных 

символов республик Российской Федерации и других стран мира; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; 
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знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую 

музыкальную культуру; 

интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 

стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, 

своего края; 

2) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

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

осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучших 

произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей 

жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, 

отраженными в них; 

активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтера в дни 

праздничных мероприятий; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральных и 

духовных ценностей этического и религиозного контекста, социально-

исторических особенностей этики и эстетики; 

готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, 

конкурсов; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть 

прекрасное в окружающей действительности, готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому себе; 

осознание ценности творчества, таланта; 

осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации 

и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) ценности научного познания: 
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ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной 

средой; 

овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как 

искусства интонируемого смысла; 

овладение основными способами исследовательской деятельности на 

звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, 

исторической, публицистической информации о различных явлениях 

музыкального искусства, использование доступного объёма специальной 

терминологии; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного 

опыта и опыта восприятия произведений искусства; 

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать интонационные средства для выражения 

своего состояния, в том числе в процессе повседневного общения; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

7) трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учебе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

8) экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

нравственно-эстетическое отношение к природе, 

участие в экологических проектах через различные формы музыкального 

творчества 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

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

включая семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и 
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творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей, в том числе в 

разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в 

сфере музыкального и других видов искусства; 

воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные 

задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные 

тенденции и направления развития культуры и социума;  

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный интонационный и 

эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими 

психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

В результате изучения музыки на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные 

учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия, 

универсальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных 

явлений, выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных 

интонаций, мелодий и ритмов, других элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков 

произведения, жанры и стили музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей 

музыки друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в 

комплексе выразительных средств, используемых при создании музыкального 

образа конкретного произведения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного 

музыкального звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам 

проведенного слухового наблюдения-исследования. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть универсальных познавательных 

учебных действий: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, 

«наблюдать» звучание музыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
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формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие 

между реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, 

исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, 

в том числе исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей музыкально-языковых единиц, 

сравнению художественных процессов, музыкальных явлений, культурных 

объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, слухового исследования. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть универсальных познавательных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными 

записями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, 

музыкальных произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, 

текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учетом 

поставленных целей; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации (текст, таблица, схема, презентация, театрализация) в 

зависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных учебных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том 

числе развитие специфического типа интеллектуальной деятельности – 

музыкального мышления. 

У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий: 
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1) невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, 

понимать ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального 

произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 

общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в 

ситуации публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, 

жесты), расценивать их как полноценные элементы коммуникации, 

включаться в соответствующий уровень общения; 

2) вербальное общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; 

выражать свое мнение, в том числе впечатления от общения с 

музыкальным искусством в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы, поддерживать благожелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности; 

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, 

соучастия, сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; 

понимать ценность такого социально-психологического опыта, 

экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и 

индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные 

формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчета перед группой. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских 

навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных 

задач частного характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

проводить выбор и брать за него ответственность на себя. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) 

как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (не достижения) результатов 

деятельности, понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать 

оценку приобретенному опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного 

управления своим психоэмоциональным состоянием, в том числе 

стимулировать состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации), 

концентрации внимания. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального 

интеллекта как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других 

людей, использовать возможности музыкального искусства для расширения 

своих компетенций в данной сфере; 
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развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-

опосредованного общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя 

коммуникативно-интонационную ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций. 

У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других 

как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам; 

признавать свое и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов 

деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия). 

 

Предметные результаты освоения программы по музыке на уровне 

основного общего образования 

Предметные результаты характеризуют сформированность у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с 

музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включении 

музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 

музыке: 

осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида 

искусства, неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, 

могут рассуждать на эту тему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и 

самобытное цивилизационное явление; 

знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, 

испытывают гордость за них; 
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сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной 

музыкальной идентичности (разбираются в особенностях музыкальной 

культуры своего народа, стремятся участвовать в исполнении музыки своей 

национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу 

следующим поколениям музыкальной культуры своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, 

формирующего общественные вкусы и настроения, включенного в развитие 

политического, экономического, религиозного, иных аспектов развития 

общества. 

К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийся 

научится: 

отличать и ценить музыкальные традиции своей родного края, народа; 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных 

музыкантов, творческих коллективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения 

композиторов своей малой родины. 

К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество 

России» обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому 

музыкальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республик 

Поволжья, Сибири (не менее трех региональных фольклорных традиций на 

выбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров 

фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального 

творчества и деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей 

культуры страны. 

К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» 

обучающийся научится: 

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, 

называть автора, произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 

использованные композитором, способы развития и форму строения 

музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

русских композиторов; 
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характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-

классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений. 

К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» 

обучающийся научится: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для 

данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) 

вокальных, инструментальных и музыкально-театральных жанров. 

К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира» обучающийся 

научится: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к 

западноевропейской, латиноамериканской, азиатской традиционной 

музыкальной культуре, в том числе к отдельным самобытным культурно-

национальным традициям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров 

фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов 

мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных 

культурно-национальных традиций и жанров). 

К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» 

обучающийся научится: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, 

называть автора, произведение, исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из 

художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-

классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 

использованные композитором, способы развития и форму строения 

музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений. 

К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийся 

научится:  
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различать и характеризовать жанры и произведения русской и 

европейской духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: основные жанры и 

направления» обучающийся научится: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной 

музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры 

музыкальных инструментов, входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах 

деятельности. 

К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами 

искусства» обучающийся научится: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими 

видами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов 

искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на 

основе восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок 

по мотивам музыкального произведения, озвучивание картин, 

кинофрагментов) или подбирать ассоциативные пары произведений из разных 

видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального 

произведения. 

 Тематическое планирование учебного предмета «Музыка» 

Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП ООО и 

внесены под соответствующими пунктами в федеральной образовательной 

программе основного общего образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме 

будет прописано на начало учебного года учителем-предметником в «рабочей 

программе учителя» на основании распределённых часов по учебному плану 

на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочей программы в 

соответствие с ФГОС ООО (пункт 32.1) включает в себя следующие 

структурные компоненты: 
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№ 

п/п 

Модули  Количество часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

Э(Ц)ОР  

1. Инвариантные модули: 

161.6.1. Модуль № 1 «Музыка моего 

края»  

161.6.1.1. Фольклор – народное 

творчество. 

161.6.1.2. Календарный фольклор. 

161.6.1.3. Семейный фольклор. 

161.6.1.4. Наш край сегодня. 

161.6.2. Модуль № 2 «Народное 

музыкальное творчество России»  

161.6.2.1. Россия – наш общий дом. 

161.6.2.2. Фольклорные жанры. 

161.6.2.3. Фольклор в творчестве 

профессиональных композиторов. 

161.6.2.4. На рубежах культур. 

161.6.3. Модуль № 3 «Русская 

классическая музыка» (изучение 

тематических блоков данного модуля 

целесообразно соотносить с изучением 

модулей «Музыка моего края» и 

«Народное музыкальное творчество 

России», переходя от русского фольклора 

к творчеству русских композиторов, 

прослеживая продолжение и развитие 

круга национальных сюжетов, образов, 

интонаций). 

161.6.3.1. Образы родной земли. 

161.6.3.2. Золотой век русской 

культуры. 

161.6.3.3. История страны и народа в 

музыке русских композиторов. 

161.6.3.4. Русский балет. 

Содержание: мировая слава русского 

балета. Творчество композиторов (П.И. 

Чайковский, С.С. Прокофьев, И.Ф. 

Стравинский, Р.К. Щедрин), 

балетмейстеров, артистов балета. 

Дягилевские сезоны. 

161.6.3.5. Русская исполнительская 

школа. 

161.6.3.6. Русская музыка – взгляд в 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем-

предметником в 

зависимости от 

нагрузки по 

учебному плану на 

текущий учебный 

год в рабочей 

программе учителя 

Каждый учитель-

предметник в своей 

рабочей программе 

указывает в данном 

разделе возможное 

использование  

учебно-

методических 

материалов 

(мультимедийные 

программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровые программы, 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми для 

обучения и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленными в 

электронном 

(цифровом) виде и 

реализующими 

дидактические 

возможности ИКТ, 

содержание 

которых 

соответствует 

законодательству 

об образовании. 
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будущее. 

161.6.4. Модуль № 4 «Жанры 

музыкального искусства».  

161.6.4.1. Камерная музыка. 

161.6.4.2. Циклические формы и жанры. 

161.6.4.3. Симфоническая музыка. 

161.6.4.4. Театральные жанры. 

Вариативные модули: 

161.6.5. Модуль № 5 «Музыка народов 

мира» (изучение тематических блоков 

данного модуля в календарном 

планировании целесообразно соотносить с 

изучением модулей «Музыка моего края» 

и «Народное музыкальное творчество 

России», устанавливая смысловые арки, 

сопоставляя и сравнивая музыкальный 

материал данных разделов программы 

между собой). 

161.6.5.1. Музыка – древнейший язык 

человечества. 

161.6.5.2. Музыкальный фольклор 

народов Европы.  

161.6.5.3. Музыкальный фольклор 

народов Азии и Африки. 

161.6.5.4. Народная музыка 

Американского континента. 

161.6.6. Модуль № 6 «Европейская 

классическая музыка».  

161.6.6.1. Национальные истоки 

классической музыки. 

161.6.6.2. Музыкант и публика. 

161.6.6.3. Музыка – зеркало эпохи. 

161.6.6.4. Музыкальный образ. 

161.6.6.5. Музыкальная драматургия. 

161.6.6.6. Музыкальный стиль. 

 161.6.7. Модуль № 7 «Духовная 

музыка»  

161.6.7.1. Храмовый синтез искусств. 

161.6.7.2. Развитие церковной музыки  

161.6.7.3. Музыкальные жанры 

богослужения. 

161.6.7.4. Религиозные темы и образы в 

современной музыке. 
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 161.6.8. Модуль № 8 «Современная 

музыка: основные жанры и направления»  

161.6.8.1. Джаз. 

161.6.8.2. Мюзикл. 

161.6.8.3. Молодежная музыкальная 

культура. 

161.6.8.4. Музыка цифрового мира. 

161.6.9. Модуль № 9 «Связь музыки с 

другими видами искусства»  

161.6.9.1. Музыка и литература. 

161.6.9.2. Музыка и живопись. 

161.6.9.3. Музыка и театр. 

161.6.9.4. Музыка кино и телевидения. 

 

2.1.28. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (предметная 

область «Технология») (далее соответственно – программа по технологии, 

технология) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по технологии и дополнена 

общим тематическим планированием в целях приведения структуры рабочей 

программы в соответствие с требованием ФГОС ООО.  

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей 

программы по технологии. 

Пояснительная записка 

Программа по технологии раскрывает содержание, отражающее смену 

жизненных реалий и формирование пространства профессиональной 

ориентации и самоопределения личности, в том числе: компьютерное 

черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, прототипирование, 

технологии цифрового производства в области обработки материалов, 

аддитивные технологии, нанотехнологии, робототехника и системы 

автоматического управления; технологии электротехники, электроники и 

электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и биотехнологии, 

обработка пищевых продуктов. 

Программа по технологии конкретизирует содержание, предметные, 

метапредметные и личностные результаты. 

Стратегическими документами, определяющими направление 

модернизации содержания и методов обучения, являются ФГОС ООО и 

концепция преподавания предметной области «Технология».  

Основной целью освоения технологии является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого 

мышления. 
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Задачами курса технологии являются: 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной 

области «Технология»; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими 

знаниями по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии 

с поставленными целями, исходя из экономических, социальных, 

экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и 

общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых 

технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой 

деятельности цифровых инструментов и программных сервисов, когнитивных 

инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности в плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, 

владение методиками оценки своих профессиональных предпочтений. 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный 

характер и строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, 

создаёт возможность применения научно-теоретических знаний в 

преобразовательной продуктивной деятельности, включения обучающихся в 

реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности, 

воспитания культуры личности во всех её проявлениях (культуры труда, 

эстетической, правовой, экологической, технологической и других ее 

проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, 

развитии компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды 

труда и готовности принимать нестандартные решения. 

Программа по технологии построена по модульному принципу. 

Модульная программа по технологии – это система логически 

завершённых блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть 

конкретных образовательных результатов, предусматривающая разные 

образовательные траектории её реализации. 

Модульная программа включает инвариантные (обязательные) модули и 

вариативные.  

Инвариантные модули программы по технологии. 

Модуль «Производство и технологии». 

Модуль «Производство и технология» является общим по отношению к 

другим модулям. Основные технологические понятия раскрываются в модуле 
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в системном виде, что позволяет осваивать их на практике в рамках других 

инвариантных и вариативных модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение 

технологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий 

становятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, 

информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в 

знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из 

значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий.  

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса 

технологии на уровне основного общего образования. Содержание модуля 

построено на основе последовательного знакомства обучающихся с 

технологическими процессами, техническими системами, материалами, 

производством и профессиональной деятельностью.  

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий 

обработки материалов по единой схеме: историко-культурное значение 

материала, экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с 

инструментами, технологиями обработки, организация рабочего места, 

правила безопасного использования инструментов и приспособлений, 

экологические последствия использования материалов и применения 

технологий, а также характеризуются профессии, непосредственно связанные 

с получением и обработкой данных материалов. Изучение материалов и 

технологий предполагается в процессе выполнения учебного проекта, 

результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный обучающимися. 

Модуль может быть представлен как проектный цикл по освоению технологии 

обработки материалов. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение». 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами 

и областями применения графической информации, с различными типами 

графических изображений и их элементами, учатся применять чертёжные 

инструменты, читать и выполнять чертежи на бумажном носителе с 

соблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и условными 

графическими обозначениями графических редакторов, учатся создавать с их 

помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской 

документации и графических моделей, овладевают навыками чтения, 

выполнения и оформления сборочных чертежей, ручными и 

автоматизированными способами подготовки чертежей, эскизов и 

технических рисунков деталей, осуществления расчётов по чертежам. 
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Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и 

освоения новых технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на 

решение задачи укрепления кадрового потенциала российского производства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть 

представлено, в том числе, и отдельными темами или блоками в других 

модулях. Ориентиром в данном случае будут планируемые предметные 

результаты за год обучения. 

Модуль «Робототехника». 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных 

и информационных технологий. Значимость данного модуля заключается в 

том, что при его освоении формируются навыки работы с когнитивной 

составляющей (действиями, операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, 

создания действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и 

технических устройствах, электронике, программировании, фундаментальные 

знания, полученные в рамках учебных предметов, а также дополнительного 

образования и самообразования. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование». 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного 

методического принципа модульного курса технологии: освоение технологии 

идёт неразрывно с освоением методологии познания, основой которого 

является моделирование. При этом связь технологии с процессом познания 

носит двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить 

составляющие её элементы и открывает возможность использовать 

технологический подход при построении моделей, необходимых для познания 

объекта. Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, 

необходимых для проектирования и усовершенствования продуктов 

(предметов), освоения и создания технологий. 

Вариативные модули программы по технологии. 

Модуль «Автоматизированные системы». 

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических 

процессов на производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов 

управления автоматизированными системами и их практической реализации 

на примере простых технических систем. В результате освоения модуля 

обучающиеся разрабатывают индивидуальный или групповой проект, 

имитирующий работу автоматизированной системы (например, системы 

управления электродвигателем, освещением в помещении и прочее). 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство». 
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Модули знакомят обучающихся с классическими и современными 

технологиями в сельскохозяйственной сфере, направленными на природные 

объекты, имеющие свои биологические циклы.  

В курсе технологии осуществляется реализация межпредметных связей: 

с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. 

Черчение», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», 

«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 

промышленности в инвариантных модулях; 

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных 

модулях и при освоении вариативных модулей «Растениеводство» и 

«Животноводство»; 

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля 

«Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», 

«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»; 

с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных 

модулях информационных процессов сбора, хранения, преобразования и 

передачи информации, протекающих в технических системах, использовании 

программных сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной 

эстетики, народных ремёсел в инвариантном модуле «Производство и 

технология»; 

с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная 

техносфера» в инвариантном модуле «Производство и технология». 

 

Содержание обучения технологии на уровне основного общего 

образования 

Инвариантные модули. 

Модуль «Производство и технологии». 

5 класс 

Технологии вокруг нас. Преобразующая деятельность человека и 

технологии. Мир идей и создание новых вещей и продуктов. 

Производственная деятельность. 

Материальный мир и потребности человека. Свойства вещей. 

Материалы и сырьё. Естественные (природные) и искусственные 

материалы. 

Материальные технологии. Технологический процесс. 

Производство и техника. Роль техники в производственной деятельности 

человека. 
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Когнитивные технологии: мозговой штурм, метод интеллект-карт, метод 

фокальных объектов и другие. 

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект 

как форма организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной 

деятельности. Проектная документация. 

Какие бывают профессии. 

6 класс 

Производственно-технологические задачи и способы их решения. 

Модели и моделирование. Виды машин и механизмов. Моделирование 

технических устройств. Кинематические схемы. 

Конструирование изделий. Конструкторская документация. 

Конструирование и производство техники. Усовершенствование конструкции. 

Основы изобретательской и рационализаторской деятельности. 

Технологические задачи, решаемые в процессе производства и создания 

изделий. Соблюдение технологии и качество изделия (продукции). 

Информационные технологии. Перспективные технологии. 

 

7 класс 

Создание технологий как основная задача современной науки. История 

развития технологий. 

Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. 

Дизайн. 

Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России. 

Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы обработки 

информации. 

Управление технологическими процессами. Управление производством. 

Современные и перспективные технологии. 

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» 

двойного назначения. 

Разработка и внедрение технологий многократного использования 

материалов, технологий безотходного производства. 

Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и 

техносферы. 

Современный транспорт и перспективы его развития. 

8 класс. 

Общие принципы управления. Самоуправляемые системы. Устойчивость 

систем управления. Устойчивость технических систем. 

Производство и его виды. 
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Биотехнологии в решении экологических проблем. Биоэнергетика. 

Перспективные технологии (в том числе нанотехнологии). 

Сферы применения современных технологий. 

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 

Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. 

Выбор профессии в зависимости от интересов и способностей человека. 

9 класс 

Предпринимательство. 

Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. 

Предпринимательская этика. Виды предпринимательской деятельности. Типы 

организаций. Сфера принятия управленческих решений. Внутренняя и 

внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие внутренней 

среды. Формирование цены товара. 

Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы 

механизма защиты предпринимательской тайны. Защита 

предпринимательской тайны и обеспечение безопасности фирмы. 

Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования 

экономической деятельности. Модель реализации бизнес-идеи. Этапы 

разработки бизнес-проекта: анализ выбранного направления экономической 

деятельности, создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана. 

Эффективность предпринимательской деятельности. Принципы и 

методы оценки. Контроль эффективности, оптимизация предпринимательской 

деятельности. Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды. 

Новые рынки для продуктов. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». 

5 класс 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Проектирование, моделирование, конструирование – основные 

составляющие технологии. Основные элементы структуры технологии: 

действия, операции, этапы. Технологическая карта. 

Бумага и её свойства. Производство бумаги, история и современные 

технологии. 

Использование древесины человеком (история и современность). 

Использование древесины и охрана природы. Общие сведения о древесине 

хвойных и лиственных пород. Пиломатериалы. Способы обработки 

древесины. Организация рабочего места при работе с древесиной. 

Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины. 

Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, 

декорирование древесины. 
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Народные промыслы по обработке древесины. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из древесины». 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 

Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида. 

Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность 

разных продуктов питания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии 

обработки овощей, круп. 

Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение 

качества продуктов, правила хранения продуктов. 

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, 

инструменты, приспособления для обработки пищевых продуктов, 

приготовления блюд. 

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. 

Утилизация бытовых и пищевых отходов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых 

продуктов. 

Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), 

производство и использование человеком. История, культура. 

Современные технологии производства тканей с разными свойствами. 

Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон 

растительного, животного происхождения, из химических волокон. Свойства 

тканей. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества 

готового изделия. 

Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, 

регуляторы. 

Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые). 

Профессии, связанные со швейным производством. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных 

материалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для 

сменной обуви, прихватка, лоскутное шитьё). 

Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, 

отделке изделия. 
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Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

6 класс 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Получение и использование металлов человеком. Рациональное 

использование, сбор и переработка вторичного сырья. Общие сведения о 

видах металлов и сплавах. Тонколистовой металл и проволока. 

Народные промыслы по обработке металла. 

Способы обработки тонколистового металла. 

Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резания 

тонколистового металла. 

Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового 

металла. 

Профессии, связанные с производством и обработкой металлов. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из металла». 

Выполнение проектного изделия по технологической карте. 

Потребительские и технические требования к качеству готового изделия. 

Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла. 

Технологии обработки пищевых продуктов (6 часов). 

Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока и 

молочных продуктов. Технологии приготовления блюд из молока и молочных 

продуктов. 

Определение качества молочных продуктов, правила хранения 

продуктов. 

Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (тесто для 

вареников, песочное тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Профессии, связанные с пищевым производством. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Современные текстильные материалы, получение и свойства. 

Сравнение свойств тканей, выбор ткани с учётом эксплуатации изделия. 

Одежда, виды одежды. Мода и стиль. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных 

материалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка для 

инструментов, сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики). 

Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву проектного 

изделия, отделке изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

7 класс 
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Технологии обработки конструкционных материалов. 

Обработка древесины. Технологии механической обработки 

конструкционных материалов. Технологии отделки изделий из древесины. 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная 

сталь. Токарно-винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и 

резьбовые соединения. Нарезание резьбы. Соединение металлических деталей 

клеем. Отделка деталей. 

Пластмасса и другие современные материалы: свойства, получение и 

использование. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из 

конструкционных и поделочных материалов». 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбы и 

морепродуктов. Виды промысловых рыб. Охлаждённая, мороженая рыба. 

Механическая обработка рыбы. Показатели свежести рыбы. Кулинарная 

разделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. Требования к качеству 

рыбных блюд. Рыбные консервы. 

Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса. 

Механическая обработка мяса животных (говядина, свинина, баранина), 

обработка мяса птицы. Показатели свежести мяса. Виды тепловой обработки 

мяса. 

Блюда национальной кухни из мяса, рыбы. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов». 

Модуль «Робототехника». 

5 класс 

Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота. 

Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и 

назначение. 

Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции. 

Робототехнический конструктор и комплектующие. 

Чтение схем. Сборка роботизированной конструкции по готовой схеме. 

Базовые принципы программирования. 

Визуальный язык для программирования простых робототехнических 

систем. 

6 класс 

Мобильная робототехника. Организация перемещения 

робототехнических устройств. 

Транспортные роботы. Назначение, особенности. 

Знакомство с контроллером, моторами, датчиками. 
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Сборка мобильного робота. 

Принципы программирования мобильных роботов. 

Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные 

инструменты и команды программирования роботов. 

Учебный проект по робототехнике. 

Промышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение, 

использование 

Программирование контроллера в среде конкретного языка 

программирования, основные инструменты и команды программирования 

роботов. 

Реализация на выбранном языке программирования алгоритмов 

управления отдельными компонентами и роботизированными системами. 

Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование 

конструкции робота. 

Учебный проект по робототехнике. 

7 класс 

История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных 

воздушных судов. 

Принципы работы и назначение основных блоков, оптимальный вариант 

использования при конструировании роботов. 

Основные принципы теории автоматического управления и 

регулирования. Обратная связь. 

Датчики, принципы и режимы работы, параметры, применение. 

Отладка роботизированных конструкций в соответствии с 

поставленными задачами. 

Беспроводное управление роботом. 

Программирование роботов в среде конкретного языка 

программирования, основные инструменты и команды программирования 

роботов. 

Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор). 

8 класс 

Робототехнические системы. Автоматизированные и роботизированные 

производственные линии.  

Система «Интернет вещей». Промышленный «Интернет вещей». 

Потребительский «Интернет вещей». Элементы «Умного дома». 

Конструирование и моделирование с использованием 

автоматизированных систем с обратной связью. 

Составление алгоритмов и программ по управлению роботизированными 

системами. 
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Протоколы связи. 

Перспективы автоматизации и роботизации: возможности и ограничения. 

Профессии в области робототехники. 

Научно-практический проект по робототехнике. 

9 класс. 

Робототехнические системы. Автоматизированные и роботизированные  

производственные линии.  

Система «Интернет вещей». Промышленный «Интернет вещей». 

Потребительский «Интернет вещей». Элементы «Умного дома». 

Конструирование и моделирование с использованием  

автоматизированных систем с обратной связью. 

Составление алгоритмов и программ по управлению  

роботизированными системами. 

Протоколы связи. 

Перспективы автоматизации и роботизации: возможности и  

ограничения. 

Профессии в области робототехники. 

Научно-практический проект по робототехнике. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование». 

7 класс 

Виды и свойства, назначение моделей. Соответствие модели 

моделируемому объекту и целям моделирования. 

Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструменты для 

бумажного макетирования. Выполнение развёртки, сборка деталей макета. 

Разработка графической документации. 

Создание объёмных моделей с помощью компьютерных программ. 

Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми 

цифровыми трёхмерными моделями и последующей распечатки их развёрток. 

Программа для редактирования готовых моделей и последующей их 

распечатки. Инструменты для редактирования моделей. 

8 класс 

3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 

Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и 

многогранник. Цилиндр, призма, пирамида. 

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. 

Масштабирование тел. Вычитание, пересечение и объединение 

геометрических тел. 

Понятие «прототипирование». Создание цифровой объёмной модели. 

Инструменты для создания цифровой объёмной модели. 
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9 класс 

Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка. 

Понятие «аддитивные технологии». 

Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-

принтеры. 

Области применения трёхмерной печати. Сырьё для трёхмерной печати. 

Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования 3D-

принтером. Основные настройки для выполнения печати на 3D-принтере. 

Подготовка к печати. Печать 3D-модели. 

Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение». 

5 класс 

Графическая информация как средство передачи информации о 

материальном мире (вещах). Виды и области применения графической 

информации (графических изображений). 

Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты. 

Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, 

эскиз, технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другое.). 

Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, 

буквы и цифры, условные знаки). 

Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды, 

нанесение размеров). 

Чтение чертежа. 

6 класс 

Создание проектной документации. 

Основы выполнения чертежей с использованием чертёжных 

инструментов и приспособлений. 

Стандарты оформления. 

Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике. 

Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом 

редакторе. 

Инструменты для создания и редактирования текста в графическом 

редакторе. 

Создание печатной продукции в графическом редакторе. 

7 класс 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их 

конструктивные элементы. Изображение и последовательность выполнения 

чертежа. Единая система конструкторской документации (далее – ЕСКД). 

Государственный стандарт (далее – ГОСТ). 
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Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного 

чертежа. Правила чтения сборочных чертежей. 

Понятие графической модели. 

Применение компьютеров для разработки графической документации. 

Математические, физические и информационные модели. 

Графические модели. Виды графических моделей. 

Количественная и качественная оценка модели. 

8 класс. 

Применение программного обеспечения для создания проектной 

документации: моделей объектов и их чертежей. 

Создание документов, виды документов. Основная надпись. 

Геометрические примитивы. 

Создание, редактирование и трансформация графических объектов. 

Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. 

План создания 3D-модели. 

Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования 

операции формообразования и эскиза. 

 

9 класс 

Система автоматизации проектно-конструкторских работ – система 

автоматизированного проектирования (далее – САПР). Чертежи с 

использованием САПР для подготовки проекта изделия. 

Оформление конструкторской документации, в том числе с 

использованием САПР. 

Объём документации: пояснительная записка, спецификация. 

Графические документы: технический рисунок объекта, чертёж общего вида, 

чертежи деталей. Условности и упрощения на чертеже. Создание презентации. 

Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, 

проектированием с использованием САПР, их востребованность на рынке 

труда. 

Вариативные модули. 

Модуль «Автоматизированные системы». 

8–9 классы. 

Введение в автоматизированные системы. 

Определение автоматизации, общие принципы управления 

технологическим процессом. Автоматизированные системы, используемые на 

промышленных предприятиях региона. 
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Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибка 

регулирования, корректирующие устройства. 

Виды автоматизированных систем, их применение на производстве.  

Элементарная база автоматизированных систем. 

Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание 

электрических цепей, соединение проводников. Основные электрические 

устройства и системы: щиты и оборудование щитов, элементы управления и 

сигнализации, силовое оборудование, кабеленесущие системы, провода и 

кабели. Разработка стенда программирования модели автоматизированной 

системы. 

Управление техническими системами. 

Технические средства и системы управления. Программируемое 

логическое реле в управлении и автоматизации процессов. Графический язык 

программирования, библиотеки блоков. Создание простых алгоритмов и 

программ для управления технологическим процессом. Создание алгоритма 

пуска и реверса электродвигателя. Управление освещением в помещениях. 

Модуль «Животноводство». 

7–8 классы. 

Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных. 

Домашние животные. Сельскохозяйственные животные. 

Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, 

оборудование, уход. 

Разведение животных. Породы животных. 

Лечение животных. Понятие о ветеринарии. 

Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион. 

Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных. 

Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические 

проблемы. 

Производство животноводческих продуктов. 

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат 

животноводческих и птицеводческих предприятий. Выращивание животных. 

Использование и хранение животноводческой продукции. 

Использование цифровых технологий в животноводстве. 

Цифровая ферма: 

автоматическое кормление животных; 

автоматическая дойка; 

уборка помещения и другое. 

Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации в 

животноводстве. 
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Профессии, связанные с деятельностью животновода. 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор 

животноводческих ферм и другие профессии. Использование 

информационных цифровых технологий в профессиональной деятельности. 

Модуль «Растениеводство». 

7–8 классы 

Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур. 

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. 

Земля как величайшая ценность человечества. История земледелия. 

Почвы, виды почв. Плодородие почв. 

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. 

Сельскохозяйственная техника. 

Культурные растения и их классификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 

Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация. 

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих 

растений и их плодов. Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил 

безопасности. 

Сохранение природной среды. 

Сельскохозяйственное производство. 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, 

природно-климатические условия, слабая прогнозируемость показателей. 

Агропромышленные комплексы. Компьютерное оснащение 

сельскохозяйственной техники. 

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: 

анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации; 

автоматизация тепличного хозяйства; 

применение роботов-манипуляторов для уборки урожая; 

внесение удобрения на основе данных от азотно-спектральных датчиков; 

определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков; 

использование беспилотных летательных аппаратов и другое. 

Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные 

аспекты. 

Сельскохозяйственные профессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и другие 

профессии. Особенности профессиональной деятельности в сельском 

хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональной 

деятельности. 
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Планируемые результаты освоения технологии на уровне основного 

общего образования 

Изучение технологии на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 

В результате изучения технологии на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных; 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и 

этических проблем, связанных с современными технологиями, в особенности 

технологиями четвёртой промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, 

связанной с реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных 

материалов; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе; 

4) ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на 

практике достижений науки; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту 

личности от этих угроз; 

6) трудового воспитания: 
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уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических 

трудовых дел, задач технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

умение ориентироваться в мире современных профессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с 

учётом личных и общественных интересов, потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

7) экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

В результате изучения технологии на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы универсальные 

познавательные учебные действия, универсальные регулятивные учебные 

действия, универсальные коммуникативные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и 

рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для 

обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных 

явлений и процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, 

используя для этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
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формировать запросы к информационной системе с целью получения 

необходимой информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной 

информации; 

опытным путём изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных 

инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять 

арифметические действия с приближёнными величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

синергетических эффектов. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать форму представления информации в зависимости от 

поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации 

в знания. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их 

достижения, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

преобразовательной деятельности; 
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вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или 

по осуществлению проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс её достижения. 

У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и других как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации 

проекта, такое же право другого на подобные ошибки. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления 

учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной 

деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных 

сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в 

социальных сетях. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной работы при 

реализации учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 

интерпретировать высказывания собеседника – участника совместной 

деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом 

законы логики; 

распознавать некорректную аргументацию. 

Предметные результаты освоения программы по технологии на уровне 

основного общего образования. 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 

соблюдать правила безопасного использования ручных и 

электрифицированных инструментов и оборудования; 

грамотно и осознанно выполнять технологические операции в 

соответствии изучаемой технологией. 

Предметные результаты освоения содержания модуля 

«Производство и технологии». 
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К концу обучения в 5 классе: 

называть и характеризовать технологии; 

называть и характеризовать потребности человека; 

называть и характеризовать естественные (природные) и искусственные 

материалы; 

сравнивать и анализировать свойства материалов; 

классифицировать технику, описывать назначение техники; 

объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать 

простые механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях 

окружающего предметного мира; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального 

производства; 

использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, метод 

фокальных объектов и другие методы; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные 

проекты; 

назвать и характеризовать профессии. 

К концу обучения в 6 классе: 

называть и характеризовать машины и механизмы; 

конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и 

практической деятельности; 

разрабатывать несложную технологическую, конструкторскую 

документацию для выполнения творческих проектных задач; 

решать простые изобретательские, конструкторские и технологические 

задачи в процессе изготовления изделий из различных материалов; 

предлагать варианты усовершенствования конструкций; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального 

производства; 

характеризовать виды современных технологий и определять 

перспективы их развития. 

К концу обучения в 7 классе: 

приводить примеры развития технологий; 

приводить примеры эстетичных промышленных изделий; 

называть и характеризовать народные промыслы и ремёсла России; 

называть производства и производственные процессы; 

называть современные и перспективные технологии; 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и 

ограничения; 
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оценивать условия и риски применимости технологий с позиций 

экологических последствий; 

выявлять экологические проблемы; 

называть и характеризовать виды транспорта, оценивать перспективы 

развития; 

характеризовать технологии на транспорте, транспортную логистику. 

К концу обучения в 8 классе: 

характеризовать общие принципы управления; 

анализировать возможности и сферу применения современных 

технологий; 

характеризовать технологии получения, преобразования и использования 

энергии; 

называть и характеризовать биотехнологии, их применение; 

характеризовать направления развития и особенности перспективных 

технологий; 

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

определять проблему, анализировать потребности в продукте; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, проектирования, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

перечислять и характеризовать виды современных информационно-

когнитивных технологий; 

овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования 

данных в информацию и информации в знание; 

характеризовать культуру предпринимательства, виды 

предпринимательской деятельности; 

создавать модели экономической деятельности; 

разрабатывать бизнес-проект; 

оценивать эффективность предпринимательской деятельности; 

характеризовать закономерности технологического развития 

цивилизации; 

планировать своё профессиональное образование и профессиональную 

карьеру. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии 

обработки материалов и пищевых продуктов». 

К концу обучения в 5 классе: 
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самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами 

проектной деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять 

потребность в изготовлении продукта на основе анализа информационных 

источников различных видов и реализовывать её в проектной деятельности; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы; использовать средства и инструменты ИКТ для решения прикладных 

учебно-познавательных задач; 

называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение и 

применение; 

называть народные промыслы по обработке древесины; 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, 

технологий обработки, инструментов и приспособлений; 

называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; 

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, 

строгание, сверление) по обработке изделий из древесины с учётом её свойств, 

применять в работе столярные инструменты и приспособления; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных 

пород деревьев; 

знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие 

максимально сохранять их пищевую ценность; 

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, 

круп; 

называть виды планировки кухни; способы рационального размещения 

мебели; 

называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать 

их, описывать основные этапы производства; 

анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

швейных работ; 

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правил 

её эксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки 

(машинные строчки); 

выполнять последовательность изготовления швейных изделий, 

осуществлять контроль качества; 
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характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, 

объяснять социальное значение групп профессий. 

К концу обучения в 6 классе: 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

называть народные промыслы по обработке металла; 

называть и характеризовать виды металлов и их сплавов; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование при обработке тонколистового металла, проволоки; 

выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 

обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом; 

знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов; 

определять качество молочных продуктов, называть правила хранения 

продуктов; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока и 

молочных продуктов; 

называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 

называть национальные блюда из разных видов теста; 

называть виды одежды, характеризовать стили одежды; 

характеризовать современные текстильные материалы, их получение и 

свойства; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, 

пошиву и отделке изделия; 

выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления 

проектных изделий. 

К концу обучения в 7 классе: 

исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления 

выбранного изделия по данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных 

материалов; 

осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия, находить и устранять допущенные дефекты; 

выполнять художественное оформление изделий; 
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называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать их 

свойства, возможность применения в быту и на производстве; 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на 

общую технологическую схему; 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с 

экономических и экологических позиций; 

знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов; 

определять качество рыбы; 

знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, 

определять качество; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, 

характеризовать технологии приготовления из мяса животных, мяса 

птицы; 

называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля 

«Робототехника». 

К концу обучения в 5 классе: 

классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

знать основные законы робототехники; 

называть и характеризовать назначение деталей робототехнического 

конструктора; 

характеризовать составные части роботов, датчики в современных 

робототехнических системах; 

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, 

направленной на создание робототехнического продукта. 

К концу обучения в 6 классе: 

называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; 

конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать 

конструкцию; 

программировать мобильного робота; 

управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; 

называть и характеризовать датчики, использованные при 

проектировании мобильного робота; 
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уметь осуществлять робототехнические проекты; 

презентовать изделие. 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды промышленных роботов, описывать их назначение и 

функции; 

назвать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции; 

использовать датчики и программировать действие учебного робота в 

зависимости от задач проекта; 

осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать 

конструкцию, испытывать и презентовать результат проекта. 

К концу обучения в 8 классе: 

называть основные законы и принципы теории автоматического 

управления и регулирования, методы использования в робототехнических 

системах; 

реализовывать полный цикл создания робота; 

конструировать и моделировать робототехнические системы; 

приводить примеры применения роботов из различных областей 

материального мира; 

характеризовать конструкцию беспилотных воздушных судов; описывать 

сферы их применения; 

характеризовать возможности роботов, роботехнических систем и 

направления их применения. 

К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать автоматизированные и роботизированные 

производственные линии; 

анализировать перспективы развития робототехники; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их 

востребованность на рынке труда; 

характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы 

применения системы интернет вещей в промышленности и быту;  

реализовывать полный цикл создания робота; 

конструировать и моделировать робототехнические системы с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением 

и обратной связью; 

использовать визуальный язык для программирования простых 

робототехнических систем; 

составлять алгоритмы и программы по управлению роботом; 

самостоятельно осуществлять робототехнические проекты. 
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 Предметные результаты освоения содержания модуля 

«Компьютерная графика. Черчение». 

К концу обучения в 5 классе: 

называть виды и области применения графической информации; 

называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, 

графы, эскиз, технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и 

другие); 

называть основные элементы графических изображений (точка, линия, 

контур, буквы и цифры, условные знаки); 

называть и применять чертёжные инструменты; 

читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, 

масштаб, виды, нанесение размеров). 

К концу обучения в 6 классе: 

знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с 

использованием чертёжных инструментов; 

знать и использовать для выполнения чертежей инструменты 

графического редактора; 

понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их 

помощью графические тексты; 

создавать тексты, рисунки в графическом редакторе. 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды конструкторской документации; 

называть и характеризовать виды графических моделей; 

выполнять и оформлять сборочный чертёж; 

владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и 

технических рисунков деталей; 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, 

эскизов и технических рисунков; 

уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам. 

К концу обучения в 8 классе: 

использовать программное обеспечение для создания проектной 

документации; 

создавать различные виды документов; 

владеть способами создания, редактирования и трансформации 

графических объектов; 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных 

инструментов и приспособлений и (или) с использованием программного 

обеспечения; 

создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 
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К концу обучения в 9 классе: 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных 

инструментов и приспособлений и (или) в САПР; 

создавать 3D-модели в САПР; 

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с 

использованием САПР; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «3D-

моделирование, прототипирование, макетирование». 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды, свойства и назначение моделей; 

называть виды макетов и их назначение; 

создавать макеты различных видов, в том числе с использованием 

программного обеспечения; 

выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; 

выполнять сборку деталей макета; 

разрабатывать графическую документацию; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 

макетирования, их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 8 классе: 

разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-

моделей, проводить их испытание, анализ, способы модернизации в 

зависимости от результатов испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливать соответствие модели объекту и целям моделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливать прототипы с использованием технологического 

оборудования (3D-принтер, лазерный гравёр и другие); 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

презентовать изделие. 

К концу обучения в 9 классе: 

использовать редактор компьютерного трёхмерного проектирования для 

создания моделей сложных объектов; 

изготавливать прототипы с использованием технологического 

оборудования (3D-принтер, лазерный гравёр и другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

называть области применения 3D-моделирования; 
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характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 

3D-моделирования, их востребованность на рынке труда. 

 Предметные результаты освоения содержания модуля 

«Автоматизированные системы». 

К концу обучения в 8–9 классах: 

называть признаки автоматизированных систем, их виды; 

называть принципы управления технологическими процессами; 

характеризовать управляющие и управляемые системы, функции 

обратной связи; 

осуществлять управление учебными техническими системами; 

конструировать автоматизированные системы; 

называть основные электрические устройства и их функции для создания 

автоматизированных систем; 

объяснять принцип сборки электрических схем; 

выполнять сборку электрических схем с использованием электрических 

устройств и систем; 

определять результат работы электрической схемы при использовании 

различных элементов; 

осуществлять программирование автоматизированных систем на основе 

использования программированных логических реле; 

разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на 

эффективное управление технологическими процессами на производстве и в 

быту; 

характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными 

системами, их востребованность на региональном рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля 

«Животноводство». 

К концу обучения в 7–8 классах: 

характеризовать основные направления животноводства; 

характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных 

животных своего региона; 

описывать полный технологический цикл получения продукции 

животноводства своего региона; 

называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для 

данного региона; 

оценивать условия содержания животных в различных условиях; 

владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненным 

животным; 
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характеризовать способы переработки и хранения продукции 

животноводства; 

характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 

объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего 

региона; 

характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их 

востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля Модуль 

«Растениеводство». 

К концу обучения в 7–8 классах: 

характеризовать основные направления растениеводства; 

описывать полный технологический цикл получения наиболее 

распространённой растениеводческой продукции своего региона; 

характеризовать виды и свойства почв данного региона; 

называть ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

называть полезные для человека грибы; 

называть опасные для человека грибы; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных 

дикорастущих растений и их плодов; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека 

грибов; 

характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в 

растениеводстве; 

получить опыт использования цифровых устройств и программных 

сервисов в технологии растениеводства; 

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их 

востребованность на рынке труда. 

Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 

Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП ООО и 

внесены под соответствующими пунктами в федеральной образовательной 

программе основного общего образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме 

будет прописано на начало учебного года учителем-предметником в «рабочей 

программе учителя» на основании распределённых часов по учебному плану 

на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочей программы в 
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соответствие с ФГОС ООО (пункт 32.1) включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

№ 

п/п 

Модули Количество часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

Э(Ц)ОР  

1. 

 

162.3.1. Инвариантные модули. 

162.3.1.1. Модуль «Производство и 

технологии». 

162.2.10.2. Модуль «Технологии 

обработки материалов и пищевых 

продуктов». 

162.2.10.3. Модуль «Компьютерная 

графика. Черчение». 

162.2.10.4. Модуль «Робототехника». 

162.2.10.5. Модуль «3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование». 

162.2.11. Вариативные модули 

программы по технологии. 

162.2.11.1. Модуль 

«Автоматизированные системы». 

162.2.11.2. Модули «Животноводство» и 

«Растениеводство». 

162.2.11.3. В курсе технологии 

осуществляется реализация 

межпредметных связей. 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем-

предметником в 

зависимости от 

нагрузки по 

учебному плану на 

текущий учебный 

год в рабочей 

программе 

учителя 

Каждый учитель-

предметник в своей 

рабочей программе 

указывает в данном 

разделе возможное 

использование  

учебно-

методических 

материалов 

(мультимедийные 

программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровые 

программы, 

коллекции 

цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми 

для обучения и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленными 

в электронном 

(цифровом) виде и 

реализующими 

дидактические 

возможности 

ИКТ, содержание 

которых 

соответствует 

законодательству 
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об образовании. 

 

2.1.29. Рабочая программа по учебному предмету  

«Физическая культура» 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура». 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

(предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности») (далее соответственно – программа по физической 

культуре, физическая культура) разработана на основе федеральной рабочей 

программы и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по физической культуре. 

  Пояснительная записка. 

  Программа по физической культуре на уровне основного общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы ФГОС ООО, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной 

рабочей программе воспитания. 

  Программа по физической культуре представляет собой методически 

оформленную конкретизацию требований ФГОС ООО и раскрывает их 

реализацию через конкретное предметное содержание. 

  При создании программы по физической культуре учитывались 

потребности современного российского общества в физически крепком и 

дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать 

ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и 

самоактуализации.  

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической 

культуре рассматривается как средство подготовки обучающихся к 

предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения 

функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития 

жизненно важных физических качеств. Программа по физической культуре 

обеспечивает преемственность с федеральными рабочими программами 

начального общего и среднего общего образования. 

  Основной целью программы по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 
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деятельности и организации активного отдыха. В программе по физической 

культуре данная цель конкретизируется и связывается с формированием 

устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических, психических и 

нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической 

культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях 

двигательной деятельностью и спортом.  

Развивающая направленность программы по физической культуре 

определяется вектором развития физических качеств и функциональных 

возможностей организма, являющихся основой укрепления их здоровья, 

повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным 

достижением данной ориентации является приобретение обучающимися 

знаний и умений в организации самостоятельных форм занятий 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной физической 

культурой, возможности познания своих физических способностей и их 

целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре 

заключается в содействии активной социализации обучающихся на основе 

осмысления и понимания роли и значения мирового и российского 

олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и 

современному развитию. В число практических результатов данного 

направления входит формирование положительных навыков и умений в 

общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической 

культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

  Центральной идеей конструирования учебного содержания и 

планируемых результатов образования по физической культуре на уровне 

основного общего образования является воспитание целостной личности 

обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической 

и социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе 

содержания учебного предмета, которое представляется двигательной 

деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о 

физической культуре), операциональным (способы самостоятельной 

деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

  В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета 

«Физическая культура», придания ей личностно значимого смысла, 

содержание программы по физической культуре представляется системой 

модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 

совершенствование». 
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  Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов 

спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, спортивные игры. Инвариантные 

модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю 

физическую подготовленность обучающихся, освоение ими технических 

действий и физических упражнений, содействующих обогащению 

двигательного опыта. 

  Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание 

которого разработано на основе модульных программ по физической 

культуре. Основной содержательной направленностью вариативных модулей 

является подготовка обучающихся к выполнению нормативных требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее – ГТО), активное вовлечение их в соревновательную 

деятельность. 

Модуль «Спорт» разработан на основе содержания базовой физической 

подготовки, национальных видов спорта, современных оздоровительных 

систем. В рамках данного модуля представлено примерное содержание 

«Базовой физической подготовки». 

  Содержание программы по физической культуре представлено по годам 

обучения, для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные учебные 

действия», в котором раскрывается вклад предмета в формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, 

соответствующих возможностям и особенностям обучающихся данного 

возраста. Личностные достижения непосредственно связаны с конкретным 

содержанием учебного предмета и представлены по мере его раскрытия.   

Общее число часов для изучения физической культуры на уровне 

основного общего образования, – 169 часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 16,5 часа (0,5 часа 

в неделю).   

  В программе по физической культуре учитываются личностные и 

метапредметные результаты, зафиксированные в ФГОС ООО. 

  Содержание обучения в 5 классе. 

  Знания о физической культуре. 

Физическая культура на уровне основного общего образования: задачи, 

содержание и формы организации занятий. Система дополнительного 

обучения физической культуре, организация спортивной работы в 

общеобразовательной организации. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика 

основных форм занятий физической культурой, их связь с укреплением 
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здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, 

характеристика их содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и 

завершение истории Олимпийских игр древности. 

  Способы самостоятельной деятельности. 

Режим дня и его значение для обучающихся, связь с умственной 

работоспособностью. Составление индивидуального режима дня, 

определение основных индивидуальных видов деятельности, их временных 

диапазонов и последовательности в выполнении. 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. 

Осанка как показатель физического развития, правила предупреждения её 

нарушений в условиях учебной и бытовой деятельности. Способы измерения 

и оценивания осанки. Составление комплексов физических упражнений с 

коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на 

открытых площадках и в домашних условиях, подготовка мест занятий, выбор 

одежды и обуви, предупреждение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки 

в процессе самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 

  Физическое совершенствование. 

  Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в 

здоровом образе жизни современного человека. Упражнения утренней 

зарядки и физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики в 

процессе учебных занятий, закаливающие процедуры после занятий утренней 

зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов, 

развитие координации; формирование телосложения с использованием 

внешних отягощений. 

  Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом 

образе жизни современного человека. 

  Модуль «Гимнастика». 

Кувырки вперёд и назад в группировке, кувырки вперёд ноги 

«скрестно», кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные 

прыжки через гимнастического козла ноги врозь (мальчики), опорные 

прыжки на гимнастического козла с последующим спрыгиванием (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой 

с поворотами кругом и на 90°, лёгкие подпрыгивания, подпрыгивания толчком 
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двумя ногами, передвижение приставным шагом (девочки). Упражнения на 

гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом правым и левым 

боком, лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённым 

способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым 

боком способом «удерживая за плечи». 

  Модуль «Лёгкая атлетика». 

Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с 

высокого старта, бег на короткие дистанции с максимальной скоростью 

передвижения. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжки в 

высоту с прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень, 

метание малого мяча на дальность с трёх шагов разбега. 

  Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в 

движении, ведение мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и 

«змейкой», бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, ранее 

разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча, приём и передача мяча двумя 

руками снизу и сверху на месте и в движении, ранее разученные технические 

действия с мячом.  

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с 

небольшого разбега, остановка катящегося мяча способом «наступания», 

ведение мяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой», обводка мячом 

ориентиров (конусов).  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов 

спорта, технических действий спортивных игр. 

  Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

  Содержание обучения в 6 классе. 

  Знания о физической культуре. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в 

современном мире, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. 

Девиз, символика и ритуалы современных Олимпийских игр. История 

организации и проведения первых Олимпийских игр современности, первые 

олимпийские чемпионы. 
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  Способы самостоятельной деятельности. 

Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и её 

влияние на развитие систем организма, связь с укреплением здоровья, 

физическая подготовленность как результат физической подготовки.  

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. 

Способы определения индивидуальной физической нагрузки. Правила 

проведения измерительных процедур по оценке физической 

подготовленности. Правила техники выполнения тестовых заданий и способы 

регистрации их результатов.  

Правила и способы составления плана самостоятельных занятий 

физической подготовкой. 

  Физическое совершенствование. 

  Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Правила самостоятельного закаливания организма с помощью 

воздушных и солнечных ванн, купания в естественных водоёмах. Правила 

техники безопасности и гигиены мест занятий физическими упражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения 

с использованием дополнительных отягощений, упражнения для 

профилактики нарушения зрения во время учебных занятий и работы за 

компьютером, упражнения для физкультпауз, направленных на поддержание 

оптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в 

режиме учебной деятельности. 

  Спортивно-оздоровительная деятельность. 

  Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно 

координированных упражнений, стоек и кувырков, ранее разученных 

акробатических упражнений.  

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и 

сложно-координированных упражнений ритмической гимнастики, 

разнообразных движений руками и ногами с разной амплитудой и 

траекторией, танцевальными движениями из ранее разученных танцев 

(девочки). 

Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом 

«согнув ноги» (мальчики) и способом «ноги врозь» (девочки).  

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с 

использованием стилизованных общеразвивающих и сложно-

координированных упражнений, передвижений шагом и лёгким бегом, 

поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержанием 

статических поз (девочки). 
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Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы, упор 

ноги врозь, перемах вперёд и обратно (мальчики).  

Лазанье по канату в три приёма (мальчики). 

  Модуль «Лёгкая атлетика». 

Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением, спринтерский 

и гладкий равномерный бег по учебной дистанции, ранее разученные беговые 

упражнения. 

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание», ранее разученные прыжковые упражнения в длину и 

высоту, напрыгивание и спрыгивание.  

Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) 

мишень.  

  Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в 

стойке баскетболиста, прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением на 

другую ногу, остановка двумя шагами и прыжком.  

Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в 

разных направлениях и по разной траектории, на передачу и броски мяча в 

корзину. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием 

разученных технических приёмов.  

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны 

площадки команды соперника. Правила игры и игровая деятельность по 

правилам с использованием разученных технических приёмов в подаче мяча, 

его приёме и передаче двумя руками снизу и сверху.  

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая 

деятельность по правилам с использованием разученных технических 

приёмов в остановке и передаче мяча, его ведении и обводке.  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов 

спорта, технических действий спортивных игр.  

  Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

  Содержание обучения в 7 классе.  

  Знания о физической культуре. 

Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России, роль 
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А.Д. Бутовского в развитии отечественной системы физического воспитания 

и спорта. Олимпийское движение в СССР и современной России, 

характеристика основных этапов развития. Выдающиеся советские и 

российские олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности современного человека. 

  Способы самостоятельной деятельности. 

Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе 

выполнения физических упражнений на открытых площадках. Ведение 

дневника по физической культуре.  

Техническая подготовка и её значение для человека, основные правила 

технической подготовки. Двигательные действия как основа технической 

подготовки, понятие двигательного умения и двигательного навыка. Способы 

оценивания техники двигательных действий и организация процедуры 

оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных 

действий, причины и способы их предупреждения при самостоятельных 

занятиях технической подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на 

учебный год и учебную четверть. Составление плана учебного занятия по 

самостоятельной технической подготовке. Способы оценивания 

оздоровительного эффекта занятий физической культурой с помощью 

«индекса Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы со 

стандартной нагрузкой». 

  Физическое совершенствование. 

  Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с 

добавлением ранее разученных упражнений: для коррекции телосложения и 

профилактики нарушения осанки, дыхательной и зрительной гимнастики в 

режиме учебного дня.  

  Спортивно-оздоровительная деятельность.  

  Модуль «Гимнастика». 

Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с 

добавлением упражнений ритмической гимнастики (девочки). Простейшие 

акробатические пирамиды в парах и тройках (девочки). Стойка на голове с 

опорой на руки, акробатическая комбинация из разученных упражнений в 

равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в 

ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук 

и ног, выполняемых в среднем и высоком темпе (девочки). 
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Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных 

упражнений с добавлением упражнений на статическое и динамическое 

равновесие (девочки). Комбинация на низкой гимнастической перекладине из 

ранее разученных упражнений в висах, упорах, переворотах (мальчики). 

Лазанье по канату в два приёма (мальчики). 

  Модуль «Лёгкая атлетика». 

Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и 

«прыжковый бег», эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с 

увеличением скорости передвижения и продолжительности выполнения, 

прыжки с разбега в длину способом «согнув ноги» и в высоту способом 

«перешагивание».  

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной 

скоростью мишени.  

  Модуль «Спортивные игры».  

Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола, бросок в 

корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность 

по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов без 

мяча и с мячом: ведение, приёмы и передачи, броски в корзину.  

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки 

соперника, передача мяча через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за 

голову. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 

разученных технических приёмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали, 

тактические действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-

за боковой линии. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 

разученных технических приёмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов 

спорта, технических действий спортивных игр. 

  Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

  Содержание обучения в 8 классе. 

  Знания о физической культуре. 

Физическая культура в современном обществе: характеристика 

основных направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. Адаптивная физическая культура, её история и 
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социальная значимость.  

  Способы самостоятельной деятельности. 

Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий 

корригирующей гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разработка 

индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой.  

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий 

спортивной подготовкой. Способы учёта индивидуальных особенностей при 

составлении планов самостоятельных тренировочных занятий. 

  Физическое совершенствование.  

  Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Профилактика перенапряжения систем организма средствами 

оздоровительной физической культуры: упражнения мышечной релаксации и 

регулирования вегетативной нервной системы, профилактики общего 

утомления и остроты зрения. 

  Спортивно-оздоровительная деятельность.  

  Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой 

направленности, с увеличивающимся числом технических элементов в 

стойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши).  

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее 

освоенных упражнений с увеличивающимся числом технических элементов в 

прыжках, поворотах и передвижениях (девушки). Гимнастическая 

комбинация на перекладине с включением ранее освоенных упражнений в 

упорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных 

брусьях с включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока 

(юноши). Вольные упражнения на базе ранее разученных акробатических 

упражнений и упражнений ритмической гимнастики (девушки). 

  Модуль «Лёгкая атлетика». 

Кроссовый бег, прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние дистанции) и 

технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой 

атлетики.  

  Модуль «Спортивные игры».  

Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием 

мяча двумя руками, передача мяча одной рукой от плеча и снизу, бросок мяча 

двумя и одной рукой в прыжке. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических приёмов. 
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Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокирование 

мяча в прыжке с места, тактические действия в защите и нападении. Игровая 

деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических 

приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы, 

остановка мяча внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол, 

технические и тактические действия. Игровая деятельность по правилам 

мини-футбола с использованием ранее разученных технических приёмов 

(девушки). Игровая деятельность по правилам классического футбола с 

использованием ранее разученных технических приёмов (юноши).  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов 

спорта, технических действий спортивных игр.  

  Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

  Содержание обучения в 9 классе. 

  Знания о физической культуре. 

Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное 

влияние на здоровье человека. Туристские походы как форма организации 

здорового образа жизни. Профессионально-прикладная физическая культура.  

  Способы самостоятельной деятельности. 

Восстановительный массаж как средство оптимизации 

работоспособности, его правила и приёмы во время самостоятельных занятий 

физической подготовкой. Банные процедуры как средство укрепления 

здоровья. Измерение функциональных резервов организма. Оказание первой 

помощи на самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время 

активного отдыха. 

  Физическое совершенствование.  

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для 

снижения избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и 

профилактические мероприятия в режиме двигательной активности 

обучающихся. 

  Спортивно-оздоровительная деятельность.  

  Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега 
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и кувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинация 

на высокой перекладине, с включением элементов размахивания и соскока 

вперёд прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных 

брусьях, с включением двух кувырков вперёд с опорой на руки (юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне, с включением 

полушпагата, стойки на колене с опорой на руки и отведением ноги назад 

(девушки). Черлидинг: композиция упражнений с построением пирамид, 

элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики (девушки).  

  Модуль «Лёгкая атлетика». 

Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на 

короткие и длинные дистанции, прыжки в длину способами «прогнувшись» и 

«согнув ноги», прыжки в высоту способом «перешагивание». Техническая 

подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на дальность.  

  Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, 

передачи, приёмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в 

разные зоны площадки соперника, приёмы и передачи на месте и в движении, 

удары и блокировка.  

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы 

и передачи, остановки и удары по мячу с места и в движении.  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов 

спорта, технических действий спортивных игр. 

 Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

  Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 

  Развитие силовых способностей. 

Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих 

упражнений, отягощённых весом собственного тела и с использованием 

дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и 

другого инвентаря). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. 

Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, 

гимнастической стенке и других снарядах). Броски набивного мяча двумя и 

одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу 

и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным 
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отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, 

многоскоки, прыжки через препятствия и другие упражнения). Бег с 

дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, 

эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по 

гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска 

непредельных тяжестей (мальчики – сверстников способом на спине). 

Подвижные игры с силовой направленностью (импровизированный баскетбол 

с набивным мячом и другие игры).  

  Развитие скоростных способностей. 

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и 

без упора). Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. 

Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов 

(10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с 

максимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу и 

на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. 

Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, 

раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, 

стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой 

(левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорениями 

по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в 

движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы 

препятствий, включающей в себя: прыжки на разную высоту и длину, по 

разметкам, бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с 

преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание 

различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или 

подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной 

направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, 

выполняемые с максимальной скоростью движений.  

  Развитие выносливости. 

Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и 

большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах 

максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-

бросок на лыжах.  

  Развитие координации движений. 

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) 

мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование 

волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень 

(неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, 

ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на голове). 
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Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении 

пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. 

Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные 

и спортивные игры.  

  Развитие гибкости. 

Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), 

выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и 

расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

  Упражнения культурно-этнической направленности. 

Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действия 

национальных видов спорта.  

  Специальная физическая подготовка. 

  Модуль «Гимнастика». 

  Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с 

возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в 

стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для 

развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы 

общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 

позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с 

большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

  Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы 

препятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по 

наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, 

безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и 

левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. 

Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с 

места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на 

месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления.  

  Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в 

упоре. Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), 

подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания 

в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, отжимание в 

упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до 

посильной высоты, из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги 

зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (на 

животе и на спине), комплексы упражнений с гантелями с индивидуально 
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подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, 

подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча из различных исходных 

положений, комплексы упражнений избирательного воздействия на 

отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без 

потери качества выполнения), элементы атлетической гимнастики (по типу 

«подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для 

сохранения равновесия). 

  Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 

выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением 

мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических 

упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой 

тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в 

режиме непрерывного и интервального методов. 

  Модуль «Лёгкая атлетика». 

  Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме 

повторно-интервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый 

бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. 

Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерный 

повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный 

бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа».  

  Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения 

с дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных 

предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные 

стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по 

методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением 

направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. 

Бег с препятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением и без него. 

Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным 

отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по 

методу круговой тренировки.  

  Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной 

скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку 

и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью 

(по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». 

Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в 

многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты.  

  Развитие координации движений. Специализированные комплексы 

упражнений на развитие координации (разрабатываются на основе учебного 
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материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

 Модуль «Спортивные игры». 

  Баскетбол. 

1) развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных 

направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и 

выполнением различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, 

влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег с 

максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. 

Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. 

Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции 

лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным 

выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной 

скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение 

баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх 

на обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на 

точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальном 

темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с 

последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты;  

2) развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и 

прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах с 

продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° и 

360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с 

передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и 

спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим 

ускорением и ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски 

набивного мяча из различных исходных положений, с различной траекторией 

полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе; 

3) развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-

интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной 

интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры; 

4) развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по 

неподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и 

тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений 

партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну 

разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. 

Броски малого мяча в стену одной (обеими) руками с последующей его ловлей 

(обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение 
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мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения.  

  Футбол. 

  Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с 

остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, 

«рывками», изменением направления передвижения. Бег в максимальном 

темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления 

движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной скоростью 

с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. 

Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по 

мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и 

ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. 

Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты.  

  Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки 

через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим 

ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением 

вперёд).  

  Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные 

дистанции. Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-

интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и 

умеренной интенсивности.  

  Планируемые результаты освоения программы по физической 

культуре на уровне основного общего образования. 

  В результате изучения физической культуры на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической 

культуры и спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся 

отечественных спортсменов-олимпийцев;  

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время 

спортивных соревнований, уважать традиции и принципы современных 

Олимпийских игр и олимпийского движения;  

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы 
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межличностного взаимодействия при организации, планировании и 

проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 

оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;  

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения 

совместных занятий физической культурой, участия в спортивных 

мероприятиях и соревнованиях;  

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и 

ушибах, соблюдать правила техники безопасности во время совместных 

занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию 

культуры движения и телосложения, самовыражению в избранном виде 

спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой 

и спортом на основе научных представлений о закономерностях физического 

развития и физической подготовленности с учётом самостоятельных 

наблюдений за изменением их показателей;  

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание 

объективной необходимости в его укреплении и длительном сохранении 

посредством занятий физической культурой и спортом;  

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, 

психическое и социальное здоровье человека;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных 

напряжений, активному восстановлению организма после значительных 

умственных и физических нагрузок;  

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий 

физической культурой и спортом, проводить гигиенические и 

профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во 

время туристских походов, противостоять действиям и поступкам, 

приносящим вред окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и 

поведения при выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, 

игровой и соревновательной деятельности;  

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий 

физической культурой, планировании их содержания и направленности в 

зависимости от индивидуальных интересов и потребностей;  
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формирование представлений об основных понятиях и терминах 

физического воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться 

ими в познавательной и практической деятельности, общении со 

сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях.  

  В результате изучения физической культуры на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы универсальные 

познавательные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные 

действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

  У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

познавательные учебные действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр 

древности и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и 

различия;  

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ 

современного олимпийского движения, приводить примеры её 

гуманистической направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на 

воспитание положительных качеств личности, устанавливать возможность 

профилактики вредных привычек;  

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, 

выявлять их целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья, 

руководствоваться требованиями техники безопасности во время 

передвижения по маршруту и организации бивуака;  

устанавливать причинно-следственную связь между планированием 

режима дня и изменениями показателей работоспособности;  

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на 

состояние здоровья и выявлять причины нарушений, измерять 

индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по 

профилактике и коррекции выявляемых нарушений;  

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития 

физических качеств, состоянием здоровья и функциональными 

возможностями основных систем организма;  

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения 

техникой физического упражнения и возможностью возникновения травм и 

ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест 

занятий на открытых площадках и правилами предупреждения травматизма.  

  У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

коммуникативные учебные действия: 
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выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных 

источников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, 

правилах планирования самостоятельных занятий физической и технической 

подготовкой;  

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их 

показатели с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы 

занятий на основе определённых правил и регулировать нагрузку по частоте 

пульса и внешним признакам утомления;  

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, 

выделять фазы и элементы движений, подбирать подготовительные 

упражнения и планировать последовательность решения задач обучения, 

оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным 

образцом;  

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения 

физических упражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталонным 

образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения;  

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» 

разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление 

ошибок, анализировать возможные причины их появления, выяснять способы 

их устранения.  

  У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

регулятивные учебные действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических 

упражнений с разной функциональной направленностью, выявлять 

особенности их воздействия на состояние организма, развитие его резервных 

возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб;  

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы 

упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные 

упражнения на спортивных снарядах;  

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении 

конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право 

других на ошибку, право на её совместное исправление;  

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, 

активно взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и 

нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды 

соперников;  

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять 
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способы и приёмы помощи в зависимости от характера и признаков 

полученной травмы.  

  Планируемые результаты освоения программы по физической 

культуре на уровне основного общего образования. 

  В результате изучения физической культуры на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической 

культуры и спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся 

отечественных спортсменов-олимпийцев;  

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время 

спортивных соревнований, уважать традиции и принципы современных 

Олимпийских игр и олимпийского движения;  

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы 

межличностного взаимодействия при организации, планировании и 

проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 

оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;  

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения 

совместных занятий физической культурой, участия в спортивных 

мероприятиях и соревнованиях;  

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и 

ушибах, соблюдать правила техники безопасности во время совместных 

занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию 

культуры движения и телосложения, самовыражению в избранном виде 

спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой 

и спортом на основе научных представлений о закономерностях физического 

развития и физической подготовленности с учётом самостоятельных 

наблюдений за изменением их показателей;  

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание 

объективной необходимости в его укреплении и длительном сохранении 

посредством занятий физической культурой и спортом;  

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, 

психическое и социальное здоровье человека;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных 

напряжений, активному восстановлению организма после значительных 
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умственных и физических нагрузок;  

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий 

физической культурой и спортом, проводить гигиенические и 

профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во 

время туристских походов, противостоять действиям и поступкам, 

приносящим вред окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и 

поведения при выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, 

игровой и соревновательной деятельности;  

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий 

физической культурой, планировании их содержания и направленности в 

зависимости от индивидуальных интересов и потребностей;  

формирование представлений об основных понятиях и терминах 

физического воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться 

ими в познавательной и практической деятельности, общении со 

сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях.  

  В результате изучения физической культуры на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы универсальные 

познавательные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные 

действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

  У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

познавательные учебные действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр 

древности и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и 

различия;  

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ 

современного олимпийского движения, приводить примеры её 

гуманистической направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на 

воспитание положительных качеств личности, устанавливать возможность 

профилактики вредных привычек;  

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, 

выявлять их целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья, 

руководствоваться требованиями техники безопасности во время 

передвижения по маршруту и организации бивуака;  

устанавливать причинно-следственную связь между планированием 

режима дня и изменениями показателей работоспособности;  
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устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на 

состояние здоровья и выявлять причины нарушений, измерять 

индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по 

профилактике и коррекции выявляемых нарушений;  

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития 

физических качеств, состоянием здоровья и функциональными 

возможностями основных систем организма;  

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения 

техникой физического упражнения и возможностью возникновения травм и 

ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест 

занятий на открытых площадках и правилами предупреждения травматизма.  

  У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

коммуникативные учебные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных 

источников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, 

правилах планирования самостоятельных занятий физической и технической 

подготовкой;  

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их 

показатели с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы 

занятий на основе определённых правил и регулировать нагрузку по частоте 

пульса и внешним признакам утомления;  

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, 

выделять фазы и элементы движений, подбирать подготовительные 

упражнения и планировать последовательность решения задач обучения, 

оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным 

образцом;  

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения 

физических упражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталонным 

образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения;  

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» 

разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление 

ошибок, анализировать возможные причины их появления, выяснять способы 

их устранения.  

  У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

регулятивные учебные действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических 

упражнений с разной функциональной направленностью, выявлять 

особенности их воздействия на состояние организма, развитие его резервных 
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возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб;  

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы 

упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные 

упражнения на спортивных снарядах;  

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении 

конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право 

других на ошибку, право на её совместное исправление;  

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, 

активно взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и 

нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды 

соперников;  

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять 

способы и приёмы помощи в зависимости от характера и признаков 

полученной травмы.  

  Предметные результаты освоения программы по физической 

культуре на уровне основного общего образования. 

  К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями в условиях активного 

отдыха и досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её 

показатели со стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции 

и профилактике её нарушения, планировать их выполнение в режиме дня;  

составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за 

показателями физического развития и физической подготовленности, 

планировать содержание и регулярность проведения самостоятельных 

занятий; 

осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, 

выполнять комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и 

зрительной гимнастики;  

выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической 

культуры на развитие гибкости, координации и формирование телосложения; 

выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» 

(мальчики) и способом «напрыгивания с последующим спрыгиванием» 

(девочки);  

выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической 

перекладине (мальчики), в передвижениях по гимнастическому бревну 
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ходьбой и приставным шагом с поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на 

месте и с продвижением (девочки);  

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать 

разноимённым способом вверх и по диагонали;  

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной 

дистанции;  

демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги»;  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей; 

демонстрировать технические действия в спортивных играх:  

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных 

направлениях, приём и передача мяча двумя руками от груди с места и в 

движении);  

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места 

и в движении, прямая нижняя подача);  

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, 

приём и передача мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега). 

  К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

характеризовать Олимпийские игры современности как международное 

культурное явление, роль Пьера де Кубертена в их историческом 

возрождении, обсуждать историю возникновения девиза, символики и 

ритуалов Олимпийских игр;  

измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять 

их соответствие возрастным нормам и подбирать упражнения для их 

направленного развития;  

контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и 

степени утомления организма по внешним признакам во время 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  

подготавливать места для самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом в соответствии с правилами техники безопасности и 

гигиеническими требованиями;  

отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и 

составлять из них комплексы физкультминуток и физкультпауз для 

оптимизации работоспособности и снятия мышечного утомления в режиме 

учебной деятельности;  

составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных 

упражнений, наблюдать и анализировать выполнение другими 
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обучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения;  

выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и 

выполнять комбинацию на низком бревне из стилизованных 

общеразвивающих и сложно-координированных упражнений (девочки);  

выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, 

использовать их в самостоятельных занятиях для развития быстроты и 

равномерный бег для развития общей выносливости;  

выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», 

наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися, 

сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения;  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей; 

выполнять правила и демонстрировать технические действия в 

спортивных играх:  

баскетбол (технические действия без мяча, броски мяча двумя руками 

снизу и от груди с места, использование разученных технических действий в 

условиях игровой деятельности);  

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные 

зоны площадки соперника, использование разученных технических действий 

в условиях игровой деятельности);  

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением 

в разных направлениях, удар по катящемуся мячу с разбега, использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности). 

  К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

проводить анализ причин зарождения современного олимпийского 

движения, давать характеристику основным этапам его развития в СССР и 

современной России;  

объяснять положительное влияние занятий физической культурой и 

спортом на воспитание личностных качеств современных обучающихся, 

приводить примеры из собственной жизни;  

объяснять понятие «техника физических упражнений», 

руководствоваться правилами технической подготовки при самостоятельном 

обучении новым физическим упражнениям, проводить процедуры оценивания 

техники их выполнения;  

составлять планы самостоятельных занятий физической и технической 

подготовкой, распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, 

оценивать их оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и 
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«ортостатической пробы» (по образцу);  

выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие 

акробатические пирамиды в парах и тройках (девушки);  

составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, 

включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с 

поворотами, разведением рук и ног (девушки); 

выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в 

акробатическую комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши);  

выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами 

«наступание» и «прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой 

местности;  

выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, 

качающуюся и катящуюся с разной скоростью мишень; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча 

двумя руками снизу и от груди в движении, использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности);  

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, 

использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности);  

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические 

действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой 

линии, использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности). 

  К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

проводить анализ основных направлений развития физической 

культуры в Российской Федерации, характеризовать содержание основных 

форм их организации;  

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое 

развитие», раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с 

наследственными факторами и занятиями физической культурой и спортом;  

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции 

индивидуальной формы осанки и избыточной массы тела;  

составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их 

целевое содержание в соответствии с индивидуальными показателями 

развития основных физических качеств;  
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выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из 

ранее освоенных упражнений с добавлением элементов акробатики и 

ритмической гимнастики (девушки);  

выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением 

упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока, наблюдать их 

выполнение другими обучающимися и сравнивать с заданным образцом, 

анализировать ошибки и причины их появления, находить способы 

устранения (юноши);  

выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», 

наблюдать и анализировать технические особенности в выполнении другими 

обучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения;  

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических 

легкоатлетических дисциплинах в соответствии с установленными 

требованиями к их технике;  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в 

корзину двумя и одной рукой в прыжке, тактические действия в защите и 

нападении, использование разученных технических и тактических действий в 

условиях игровой деятельности);  

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование 

мяча в прыжке с места, тактические действия в защите и нападении, 

использование разученных технических и тактических действий в условиях 

игровой деятельности);  

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с 

разбега внутренней и внешней частью подъёма стопы, тактические действия 

игроков в нападении и защите, использование разученных технических и 

тактических действий в условиях игровой деятельности). 

  К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать 

эффективность его форм в профилактике вредных привычек, обосновывать 

пагубное влияние вредных привычек на здоровье человека, его социальную и 

производственную деятельность; 

понимать пользу туристских подходов как формы организации 

здорового образа жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, 

требования безопасности при передвижении и организации бивуака;  

объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая 
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культура», её целевое предназначение, связь с характером и особенностями 

профессиональной деятельности, понимать необходимость занятий 

профессионально-прикладной физической подготовкой обучающихся;  

использовать приёмы массажа и применять их в процессе 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, выполнять 

гигиенические требования к процедурам массажа;  

измерять индивидуальные функциональные резервы организма с 

помощью проб Штанге, Генча, «задержки дыхания», использовать их для 

планирования индивидуальных занятий спортивной и профессионально-

прикладной физической подготовкой;  

определять характер травм и ушибов, встречающихся на 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время активного 

отдыха, применять способы оказания первой помощи;  

составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных 

акробатических упражнений с повышенными требованиями к технике их 

выполнения (юноши); 

составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой 

перекладине из разученных упражнений, с включением элементов 

размахивания и соскока вперёд способом «прогнувшись» (юноши);  

составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с 

построением пирамид, элементами степ-аэробики и акробатики (девушки);  

составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с 

включением элементов художественной гимнастики, упражнений на гибкость 

и равновесие (девушки); 

совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в 

процессе самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО;  

выполнять повороты кувырком, маятником; 

выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием; 

совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, 

волейбол, футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях 

игровой деятельности, при организации тактических действий в нападении и 

защите;  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей.  

 Тематическое планирование учебного предмета «Физическая 

культура» 
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 Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП ООО и 

внесены под соответствующими пунктами в федеральной образовательной 

программе основного общего образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме 

будет прописано на начало учебного года учителем-предметником в «рабочей 

программе учителя» на основании распределённых часов по учебному плану 

на текущий учебный год и в зависимости от, выбранного учителем модуля. 

Структура тематического планирования рабочей программы в 

соответствие с ФГОС ООО (пункт 32.1) включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

№ 

п/п 

Класс/ Тема/ Модуль Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

Э(Ц)ОР  

1. 5 класс 

163.3.1. Знания о физической культуре. 

163.3.2. Способы самостоятельной 

деятельности. 

163.3.3. Физическое 

совершенствование. 

163.3.3.1. Физкультурно-

оздоровительная деятельность. 

163.3.3.2. Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

163.3.3.2.1. Модуль «Гимнастика». 

163.3.3.2.2. Модуль «Лёгкая атлетика». 

163.3.3.2.4. Модуль «Спортивные 

игры». 

163.3.3.2.5. Модуль «Спорт». 

 

6 класс 

163.4.1. Знания о физической культуре. 

163.4.2. Способы самостоятельной 

деятельности. 

163.4.3. Физическое 

совершенствование. 

163.4.3.1. Физкультурно-

оздоровительная деятельность. 

163.4.3.2. Спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

163.4.3.2.1. Модуль «Гимнастика». 

163.4.3.2.2. Модуль «Лёгкая атлетика». 

163.4.3.2.4. Модуль «Спортивные 

игры». 

163.4.3.2.5. Модуль «Спорт». 

 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем-

предметником в 

зависимости от 

нагрузки по 

учебному плану на 

текущий учебный 

год в рабочей 

программе учителя 

Каждый учитель-

предметник в своей 

рабочей программе 

указывает в данном 

разделе возможное 

использование  

учебно-

методических 

материалов 

(мультимедийные 

программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровые программы, 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми для 

обучения и 

воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленными в 
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7 класс 

163.5.1. Знания о физической культуре. 

163.5.2. Способы самостоятельной 

деятельности. 

163.5.3.2. Спортивно-оздоровительная 

деятельность.  

163.5.3.2.1. Модуль «Гимнастика». 

163.5.3.2.2. Модуль «Лёгкая атлетика». 

163.5.3.2.4. Модуль «Спортивные 

игры». 

163.5.3.2.5. Модуль «Спорт». 

 

8 класс 

163.6.1. Знания о физической культуре. 

163.6.2. Способы самостоятельной 

деятельности. 

163.6.3. Физическое 

совершенствование.  

163.6.3.1. Физкультурно-

оздоровительная деятельность. 

163.6.3.2. Спортивно-оздоровительная 

деятельность.  

163.6.3.2.1. Модуль «Гимнастика». 

163.6.3.2.2. Модуль «Лёгкая атлетика». 

163.6.3.2.5. Модуль «Спортивные 

игры».  

163.6.3.2.6. Модуль «Спорт». 

 

9 класс 

163.7.1. Знания о физической культуре. 

163.7.2. Способы самостоятельной 

деятельности. 

163.7.3. Физическое 

совершенствование. 

163.7.3.1. Физкультурно-

оздоровительная деятельность. 

163.7.3.2. Спортивно-оздоровительная 

деятельность.  

163.7.3.2.1. Модуль «Гимнастика». 

163.7.3.2.2. Модуль «Лёгкая атлетика». 

163.7.3.2.5. Модуль «Спортивные 

игры». 

163.7.3.2.6. Модуль «Спорт». 

 

электронном 

(цифровом) виде и 

реализующими 

дидактические 

возможности ИКТ, 

содержание 

которых 

соответствует 

законодательству 

об образовании. 

 

2.1.30. Федеральная рабочая программа по учебному предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (предметная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно – программа ОБЖ, 
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ОБЖ) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по ОБЖ и общее тематическое 

планирование. 

Рабочая программа разработана на основе федеральной рабочей 

программы по ОБЖ. 

Пояснительная записка 

Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам 

освоения программы основного общего образования, представленных в ФГОС 

ООО, федеральной рабочей программы воспитания, концепции преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

предусматривает непосредственное применение при реализации ООП ООО.  

Программа ОБЖ обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры 

безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, 

обеспечивающих преемственность изучения основ комплексной безопасности 

личности на следующем уровне образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и 

навыков, необходимых для последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

потребностям современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и 

навыков. 

В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно 

представлено десятью модулями (тематическими линиями), 

обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного 

общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего 

общего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»; 

модуль № 2 «Безопасность в быту»; 

модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 

знаний»; 

модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 
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модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 

модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета 

ОБЖ на уровне основного общего образования Программа ОБЖ предполагает 

внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных 

модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: 

«предвидеть опасность → по возможности её избегать → при необходимости 

действовать». 

 Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений 

рисков и опасностей: 

помещения и бытовые условия; улица и общественные места; 

природные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и 

учреждения культуры и другие. 

Программой ОБЖ предусматривается использование практико-

ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий с 

возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей. При 

этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях 

должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные 

технологии не способны полностью заменить педагога и практические 

действия обучающихся. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых 

глобальных и региональных природных, техногенных, социальных вызовов и 

угроз безопасности России (критичные изменения климата, негативные 

медико-биологические, экологические, информационные факторы и другие 

условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их 

значение не только для самого человека, но также для общества и государства. 

При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся 

сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает 

качественное образование подрастающего поколения россиян, направленное 

на формирование гражданской идентичности, воспитание личности 

безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией 

для обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность 

совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по 

предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области 

безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 
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400, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. 

№ 646, Национальные цели развития Российской Федерациина период до 2030 

года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 

2020 г. № 474), государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

ОБЖ является системообразующим учебным предметом, имеет свои 

дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и 

реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и 

закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 

компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным 

изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета 

ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он должен 

обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем 

безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную 

систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также 

актуализировать для обучающихся построение модели индивидуального 

безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый 

уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

ОБЖ входит в предметную область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на 

уровне основного общего образования. 

Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует 

выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, 

нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы 

социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой 

подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать 

защиту жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этого 

волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие 

возможности для эффективной социализации, необходимой для успешной 

адаптации обучающихся к современной техно-социальной и информационной 

среде, способствует проведению мероприятий профилактического характера 

в сфере безопасности. 

Целью изучения ОБЖ на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, 

общества и государства, что предполагает: 
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способность построения модели индивидуального безопасного 

поведения на основе понимания необходимости ведения здорового образа 

жизни, причин, механизмов возникновения и возможных последствий 

различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять 

необходимые средства и приемы рационального и безопасного поведения при 

их проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности 

личности, общества и государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

формировании культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

расширения знаний и умений, углубленного понимания значимости 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для 

личности, общества и государства ОБЖ может изучаться в 5-7 классах из 

расчета 1 час в неделю за счет использования части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений (всего 102 часа). 

Учитель-предметник вправе самостоятельно определять 

последовательность тематических линий учебного предмета ОБЖ и 

количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может 

быть скорректировано и конкретизировано с учётом региональных 

(географических, социальных, этнических и другие), а также бытовых и 

других местных особенностей. 

Содержание обучения 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 

цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение 

для человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура 

безопасности жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; 

общие принципы безопасного поведения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, 

экстремальной и чрезвычайной ситуаций; 

уровни взаимодействия человека и окружающей среды; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную 

ситуацию, правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
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Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

основные источники опасности в быту и их классификация; 

защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 

бытовые отравления и причины их возникновения, классификация 

ядовитых веществ и их опасности; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила 

оказания первой помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и 

правила оказания первой помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из 

них; 

пожар и факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, 

приёмы и правила оказания первой помощи; 

первичные средства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, 

ответственность за ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми 

людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, 

правила поведения при попытке проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, 

порядок действий при авариях на коммунальных системах. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения 

безопасности участников дорожного движения; 

правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; 

световозвращающие элементы и правила их применения; правила дорожного 

движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень 

безопасности и правила его применения; 
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порядок действий пассажиров при различных происшествиях в 

маршрутных транспортных средствах, в том числе вызванных 

террористическим актом; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных 

индивидуальных средств передвижения (электросамокаты, гироскутеры, 

моноколёса, сигвеи и другие), правила безопасного использования 

мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; 

основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных 

происшествий; 

порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

порядок действий при пожаре на транспорте; 

особенности различных видов транспорта (подземного, 

железнодорожного, водного, воздушного); 

обязанности и порядок действий пассажиров при различных 

происшествиях на отдельных видах транспорта, в том числе вызванных 

террористическим актом; 

первая помощь и последовательность её оказания; 

правила и приёмы оказания первой помощи при различных травмах в 

результате чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники 

опасности в общественных местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест 

массового пребывания людей; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания 

людей; 

порядок действий при попадании в толпу и давку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в 

общественных местах, порядок действий при их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) 

вещей и предметов, а также в условиях совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников; 
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порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; 

правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими 

животными, порядок действий при встрече с ними; порядок действий при 

укусах диких животных, змей, пауков, клещей и насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, 

необходимые для снижения риска отравления ядовитыми грибами и 

растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к 

длительному автономному существованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной среде; 

правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов 

бедствия; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их 

возникновения, порядок действий при нахождении в зоне природного пожара; 

горы и классификация горных пород, правила безопасного поведения в 

горах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий при 

попадании в лавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, 

необходимых для снижения риска попадания под камнепад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в 

зону селя; 

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале 

оползня; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в 

подготовленных и неподготовленных местах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила 

поведения при нахождении на плавсредствах; правила поведения при 

нахождении на льду, порядок действий при обнаружении человека в полынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при 

наводнении; 

цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при 

нахождении в зоне цунами; 

ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий 

при ураганах, бурях и смерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании 

в грозу; 
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землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, 

порядок действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал, 

при нахождении в зоне извержения вулкана; 

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение 

экологии для устойчивого развития общества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 

знаний»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и 

значение для человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек 

(табакокурение, алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечение 

электронными изделиями бытового назначения (игровые приставки, 

мобильные телефоны сотовой связи и другие); 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение 

здоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их 

профилактики и защиты от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, 

проводимые государством по обеспечению безопасности населения при 

угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы 

риска неинфекционных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

диспансеризация и её задачи; 

понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», 

современные модели психического здоровья и здоровой личности; 

стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы 

самоконтроля и саморегуляции эмоциональных состояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный 

алгоритм оказания первой помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, 

приёмы психологической поддержки пострадавшего. 

 Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 
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общение и его значение для человека, способы организации 

эффективного и позитивного общения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и 

комфортного взаимодействия в группе, признаки конструктивного и 

деструктивного общения; 

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития 

конфликта; 

условия и ситуации возникновения межличностных и групповых 

конфликтов, безопасные и эффективные способы избегания и разрешения 

конфликтных ситуаций; 

правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий 

при его опасных проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (модератора); 

опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и 

буллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания 

манипуляций и способы противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 

(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые 

могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, 

асоциальную или деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, 

правила безопасного поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры 

информационных и компьютерных угроз, положительные возможности 

цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета электронных изделий 

бытового назначения (игровых приставок, мобильных телефонов сотовой 

связи и другие); 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для 

предупреждения возникновения сложных и опасных ситуаций в личном 

цифровом пространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и 

приложения и их разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения 

возникновения сложных и опасных ситуаций в цифровой среде; основные 
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виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмы 

распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения 

рисков и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в 

различные организации и группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила 

безопасного использования Интернета по предотвращению рисков и угроз 

вовлечения в различную деструктивную деятельность. 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, 

возможные варианты проявления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, 

уровни террористической опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму, контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок 

действий при их обнаружении; 

правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и 

попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд 

транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её задачи, структура, режимы 

функционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера 

ответственности, порядок взаимодействия с ними; 

общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности 

жизни и здоровья населения; 

права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционное поведение как элемент общественной и 

государственной безопасности; 
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информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, 

система ОКСИОН; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его 

получении, в том числе при авариях с выбросом химических и радиоактивных 

веществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок 

пользования фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок 

действий населения при объявлении эвакуации. 

 

Планируемые результаты освоения программы ОБЖ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых 

качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 

самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа 

жизни и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной 

социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни 

в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного 

предмета ОБЖ, должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

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

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

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 
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формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

2) гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

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

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

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание 

роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 

личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и 

государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении 

государственной и международной безопасности, обороны страны, 

осмысление роли государства и общества в решении задачи защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным 

вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному 

распространению наркотических средств, неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие 

способности к конструктивному диалогу с другими людьми; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства; 
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развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение 

иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности других людей; 

4) эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности 

воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного 

личного поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, 

механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасных 

и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 

различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные 

места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение 

способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 

обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) 

ситуации с учётом реальных условий и возможностей; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, 

общества и государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью 

и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде; 
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способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, уметь 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека; 

7) трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, организации, населенного пункта, родного края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

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

основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять 

меры и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при 

потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей 

тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных 

и чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в 

помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых 

мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной 

среды); 

8) экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 
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приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

В результате изучения ОБЖ на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие 

между рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта 

(явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, 

выдвигать гипотезы, аргументировать свою точку зрения, проводить 

обоснованные выводы по результатам исследования; 
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проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное 

исследование заданного объекта (явления), устанавливать причинно-

следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

овладение системой универсальных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, 

выражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять 

предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное 

общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков и намерения других, уважительно, в корректной форме 

формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу 

решаемой учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других 

участников диалога; 
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публично представлять результаты решения учебной задачи, 

самостоятельно выбирать наиболее целесообразный формат выступления и 

готовить различные презентационные материалы. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения 

учебной задачи с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его 

выполнения, при необходимости корректировать предложенный алгоритм, 

брать ответственность за принятое решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, 

выявлять и анализировать их причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого, регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право 

на ошибку свою и чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего 

вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и 

понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать 

процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять общую точку 

зрения, договариваться о результатах); 
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определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или 

затрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по заданным участниками группы критериям, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне 

основного общего образования  

Предметные результаты характеризуют сформированностью у 

обучающихся основ культуры безопасности жизнедеятельности и 

проявляются в способности построения и следования модели 

индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в 

повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых 

понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных 

разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ комплексной 

безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими 

знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной 

жизни. 

Предметные результаты по ОБЖ должны обеспечивать: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания 

значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению 

здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, 

курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 

личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и 

государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении 

государственной и международной безопасности, обороны страны, в 

противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга – защите Отечества; 
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6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе 

террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут 

произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, 

дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать 

первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, 

наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 

обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) 

ситуации с учётом реальных условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые 

условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей ОБЖ. 

Учитель-предметник вправе самостоятельно определять 

последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

ФОП ООО предлагается распределение предметных результатов, 

формируемых в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по 

учебным модулям: 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 

объяснять понятия «опасная ситуация» и «чрезвычайная ситуация», 

анализировать, в чём их сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в 

том числе террористического характера); 



 

 

1207 

 

раскрывать смысл понятия «культура безопасности» (как способности 

предвидеть, по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью 

человека и/или нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, 

общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности 

(природные, физические, биологические, химические, психологические, 

социальные источники опасности – люди, животные, вирусы и бактерии; 

вещества, предметы и явления), в том числе техногенного происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения; 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные 

предметы, электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, 

медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить 

возникновение опасных ситуаций в быту; 

распознавать ситуации криминального характера; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные 

сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций 

техногенного происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения 

(водо- и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые 

сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в 

том числе правильно использовать первичные средства пожаротушения; 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, 

подземный, железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, 

пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на 

транспорте, в том числе криминогенного характера и ситуации угрозы 

террористического акта; 



 

 

1208 

 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником 

происшествия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, 

воздушном, водном), в том числе вызванного террористическим актом; 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных 

местах, в том числе техногенного происхождения; распознавать и 

характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного характера 

(кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового 

пребывания людей (в толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах 

бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в 

общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и 

антиобщественного характера; 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение 

экологии для устойчивого развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке; 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время 

года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), 

чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, 

смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, 

снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на 

воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной 

среде, учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи 

с дикими животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми 

грибами и растениями; 
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знать и применять способы подачи сигнала о помощи; 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 

знаний»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и 

здорового образа жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни 

(физических нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического 

здоровья и психологического благополучия); 

негативно относиться к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, 

наркомания, игровая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных 

заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях; 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных 

ситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, 

буллинг (травля); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в 

экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в 

субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и 

суицидальной направленности) и способов противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со 

знакомыми людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, 

коллективе кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в 

практике современных молодёжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при 

возможных манипуляциях; 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 
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приводить примеры информационных и компьютерных угроз; 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети 

Интернет, предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения 

в экстремистские, террористические и иные деструктивные 

Интернетсообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных 

изделий бытового назначения (игровые приставки, мобильные телефоны 

сотовой связи и другие); 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при 

использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, 

деструктивные сообщества в социальных сетях); 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и 

террористической деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в 

общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах 

бесхозных (или опасных) вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников; 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: 

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите 

населения при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в современных условиях; характеризовать основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по обеспечению безопасности 

населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций различного 

характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской 

Федерации в области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; 
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владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в 

различных ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных 

обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении 

опасных ситуаций. 

Тематическое планирование учебного предмета 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП ООО и 

внесены под соответствующими пунктами в федеральной образовательной 

программе основного общего образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме 

будет прописано на начало учебного года учителем-предметником в «рабочей 

программе учителя» на основании распределённых часов по учебному плану 

на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочей программы в 

соответствие с ФГОС ООО (пункт 32.1) включает в себя следующие 

структурные компоненты: 

№ 

п/п 

Тема Количество часов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

Э(Ц)ОР  

1. 164.3.1. Модуль № 1 «Культура 

безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе» 

164.3.2. Модуль № 2 «Безопасность в 

быту» 

164.3.3. Модуль № 3 «Безопасность на 

транспорте» 

164.3.4. Модуль № 4 «Безопасность в 

общественных местах» 

164.3.5. Модуль № 5 «Безопасность в 

природной среде» 

164.3.6. Модуль № 6 «Здоровье и как его 

сохранить. Основы медицинских знаний» 

164.3.7. Модуль № 7 «Безопасность в 

социуме» 

164.3.8. Модуль № 8 «Безопасность в 

информационном пространстве» 

164.3.9. Модуль № 9 «Основы 

противодействия экстремизму и 

терроризму» 

164.3.10. Модуль № 10 «Взаимодействие 

личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения» 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем-

предметником в 

зависимости от 

нагрузки по 

учебному плану на 

текущий учебный 

год в рабочей 

программе учителя 

Каждый учитель-

предметник в своей 

рабочей программе 

указывает в данном 

разделе возможное 

использование  

учебно-

методических 

материалов 

(мультимедийные 

программы, 

электронные 

учебники и 

задачники, 

электронные 

библиотеки, 

виртуальные 

лаборатории, 

игровые программы, 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов) 

используемыми для 

обучения и 
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воспитания 

различных групп 

пользователей, 

представленными в 

электронном 

(цифровом) виде и 

реализующими 

дидактические 

возможности ИКТ, 

содержание 

которых 

соответствует 

законодательству 

об образовании. 

 

2.2. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(инвариантная часть) 

                   2.2.1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» (5-9 классы) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной 

деятельности разработана в соответствии с требованиями: 

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

– Методических рекомендаций по использованию и включению в 

содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 

Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06; 

– Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672; 

– Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 

29.05.2015 № 996-р; 

– СП 2.4.3648-20; 

– СанПиН 1.2.3685-21. 
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Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных 

ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, 

историческое просвещение, нравственность, экология. 

Место курса в плане внеурочной деятельности ЧОУ «Гимназия имени 

Гумхановой К.Б» : учебный курс предназначен для обучающихся 5–9-х 

классов; рассчитан на 1 час в неделю/34 часа в год в 5-8 классах и 33 часа в 

года в 9 классах.    

Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у 

обучающихся ценностных установок, в числе которых – созидание, 

патриотизм и стремление к межнациональному единству. Темы занятий 

приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, 

традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – 

ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

1. День знаний 

2. Наша страна – Россия 

3. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

4. День музыки 

5. День пожилого человека 

6. День учителя 

7. День отца 

8. Международный день школьных библиотек 

9. День народного единства 

10. Мы разные, мы вместе 

11. День матери 

12. Символы России 

13. Волонтеры 

14. День Героев Отечества 

15. День Конституции 

16. Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

17. Рождество 

18. День снятия блокады Ленинграда 

19. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

20. День российской науки 

21. Россия и мир 

22. День защитника Отечества 

23. Международный женский день 

24. 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов 

гимнов РФ и СССР С.В. Михалкова 
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25. День воссоединения Крыма с Россией 

26. Всемирный день театра 

27. День космонавтики. Мы – первые! 

28. Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

29. День Земли 

30. День Труда 

31. День Победы. Бессмертный полк 

32. День детских общественных организаций 

33. Россия – страна возможностей 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

– готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

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

людей; 

– активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, 

родного края, страны; 

– неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

– понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; 

– представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

– представление о способах противодействия коррупции; 

– готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

школьном самоуправлении; 

– готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

– осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса 

к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; 

– ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

– уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 
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– ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

– готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; 

– активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

– ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

– повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

– активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; 

– осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

– готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

– выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

– устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

– с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

– предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

– выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

– выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

– делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 
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– самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий 

с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

– использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

– формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 

и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

– формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

– проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 

несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

– оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования (эксперимента); 

– самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

– прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

– применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или данных из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

– выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

– находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 

– самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

– оценивать надежность информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; 

– эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
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Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

– выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; 

– распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

– понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; 

– в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

– сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

– публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

– самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов; 

2) совместная деятельность: 

– понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

– уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

– планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать 



 

 

1218 

 

в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и иные); 

– выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; 

– оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; 

– сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

– выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

– ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

– самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

– составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; 

– делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

– владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

– давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

– учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

– объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 
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– вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

– оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

– различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

– выявлять и анализировать причины эмоций; 

– ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

– регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

– осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

– признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

– принимать себя и других, не осуждая; 

– открытость себе и другим; 

– осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

– о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о его важнейших законах; о базовых 

национальных российских ценностях; 

– символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

– институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении; правах и обязанностях гражданина 

России; 

– народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

– религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
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– возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

– нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

– роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

– единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

– влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; душевной и физической красоте 

человека; 

– важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

– активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

– к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; своему национальному языку и культуре; 

– семье и семейным традициям; 

– учебе, труду и творчеству; 

– своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

– природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

– к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

– общественным явлениям, понимать активную роль человека в 

обществе; 

– государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

в жизни родного города; 

– природе, природным явлениям и формам жизни; 

– художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

– устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

– проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

– соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 



 

 

1221 

 

– распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; 

проявлять отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям. 

 

Тематическое планирование 

5–7-е классы 

№ 
п/п 

Тема 
занятия 

Форма 
проведения 
занятия 

Количест
во часов, 
отводимых 
на освоение 
темы 

ЦОР/ЭОР 

Сентябрь 

1 День знаний. 
Зачем учиться? 

Интеллектуаль
ный марафон 

1 school-
collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro
ki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

2 Родина, души 
моей родинка 

Работа с 
интерактивной 
картой 

1 

3 Земля – это 
колыбель 
разума, но 
нельзя вечно 
жить в 
колыбели… 

Интерактивная 
звездная карта 

1 

4 Моя музыка Музыкальный 
конкурс талантов 

1 

Октябрь 

5 С любовью в 
сердце: 
достойная 
жизнь людей 
старшего 
поколения в 
наших руках 

Социальная 
реклама 

1 school-
collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro
ki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

6 Ежедневный 
подвиг учителя 

Мини-
сочинение 

1 

7 Отец-
родоначальник 

Фотоистории 1 

8 Счастлив тот, 
кто счастлив у 
себя дома 

Групповая 
дискуссия 

1 

Ноябрь 

9 Мы – одна 
страна! 

Работа с 
интерактивной 
картой 

1 school-
collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro
ki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 10 Языки и 
культура 
народов 

Работа с 
интерактивной 
картой 

1 
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России: 
единство в 
разнообразии 

11 О, руки 
наших матерей 

Конкурс 
стихов, конкурс 
чтецов 

1 

12 Герб страны 
как предмет 
нашей гордости 

Экспертное 
интервью 

1 

Декабрь 

13 Жить – 
значит 
действовать 

Проблемная 
дискуссия 

1 school-
collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro
ki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 14 Герои 
мирной жизни 

Встреча с 
героями нашего 
времени 

1 

15 «Величествен
ны и просты 
слова единого 
Закона всей 
Отчизны, 
дарующего 
главные права: 
работать, 
радоваться 
жизни» 

Эвристическая 
беседа 

1 

16 Зачем 
мечтать? 

Групповое 
обсуждение 

1 

Январь 

17 «Дарит искры 
волшебства 
светлый 
праздник 
Рождества…» 

Музыкальная 
гостиная 

1 school-
collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro
ki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

18 «…осталась 
одна Таня» 

Работа с 
дневником героя 

1 

19 К.С. 
Станиславский 
и погружение в 
волшебный мир 
театра 

Чтение по 
ролям 

1 

Февраль 

20 «Может 
собственных 
Платонов и 
быстрых 
разумом 
Невтонов 
российская 

Интеллектуаль
ный марафон 

 

1 school-
collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro
ki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
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земля 
рождать…» 

21 Россия в мире Работа с 
интерактивной 
картой 

1 

22 На страже 
Родины 

Литературная 
гостиная: 
рассказы о войне 

1 

Март 

23 «Я знаю, что 
все женщины 
прекрасны…» 

Конкурс стихов 
о женщинах 

1 school-
collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro
ki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 24 Гимн России Работа с 
газетными и 
интернет-
публикациями 

1 

25 Путешествие 
по Крыму 

Виртуальная 
экскурсия 

1 

26 Искусство и 
псевдоискусств
о 

Творческая 
лаборатория 

1 

Апрель 

27 Новость 
слышала 
планета: 
«Русский 
парень 
полетел» 

Работа с 
биографией 

1 school-
collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro
ki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

28 Надо ли 
вспоминать 
прошлое? 

Проблемная 
дискуссия 

1 

29 «Зеленые» 
привычки»: 
сохраним 
планету для 
будущих 
поколений 

Фестиваль идей 1 

30 Праздник 
Первомай 

Встреча с 
людьми разных 
профессий 

1 

Май 

31 «Словом 
можно убить, 
словом можно 
спасти, словом 
можно полки за 
собой 
повести...» 

Литературная 
гостиная 

1 school-
collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouro
ki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 
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32 День детских 
общественных 
организаций 

Работа 
с видеоматериала
ми 

1 

33 Перед нами 
все двери 
открыты 

Творческий 
флешмоб 

1 

8–9-е классы 

№ 
п/п 

Тема 
занятия 

Форма проведения 
занятия 

Количес
тво часов, 
отводимых 
на 
освоение 
темы 

ЦОР/ЭОР 

Сентябрь 

1 День 
знаний. 
Зачем 
учиться? 

Интеллектуальный 
марафон 

1 school-
collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videou
roki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-
vazhnom/ 2 Родина, 

души моей 
родинка 

Работа с 
интерактивной картой 

1 

3 Земля – это 
колыбель 
разума, но 
нельзя вечно 
жить в 
колыбели 

Интерактивная 
звездная карта 

 

1 

4 Что мы 
музыкой 
зовем 

Музыкальный 
конкурс талантов 

1 

Октябрь 

5 С любовью 
в сердце: 
достойная 
жизнь людей 
старшего 
поколения в 
наших руках 

Социальная реклама 1 school-
collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videou
roki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-
vazhnom/ 

6 Ежедневн
ый подвиг 
учителя 

Мини-сочинение 1 

7 Образ отца 
в 
отечественно
й литературе 

Литературная 
гостиная 

1 

8 Счастлив 
тот, кто 
счастлив у 
себя дома 

Групповая дискуссия 1 
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Ноябрь 

9 Мы – одна 
страна! 

Работа с 
интерактивной картой 

1 school-
collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videou
roki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-
vazhnom/ 

10 Языки и 
культура 
народов 
России: 
единство в 
разнообразии 

Работа с 
интерактивной картой 

1 

11 О, руки 
наших 
матерей… 
Чтоб жила на 
свете мама 

Конкурс стихов 1 

12 Двуглавый 
орел: 
история 
легендарного 
герба 

Обсуждение 
видеоматериалов 

1 

Декабрь 

13 Жить – 
значит 
действовать 

Проблемная 
дискуссия 

1 school-
collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videou
roki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-
vazhnom/ 

14 Герои 
мирной 
жизни 

Встреча с Героями 
нашего времени 

1 

15 Конституц
ия – основа 
правопорядк
а 

Деловая игра 1 

16 Полет 
мечты 

Групповое 
обсуждение 

1 

Январь 

17 «Дарит 
искры 
волшебства 
светлый 
праздник 
Рождества…
» 

Музыкальная 
гостиная 

1 school-
collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videou
roki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-
vazhnom/ 

18 «Никто не 
забыт и 
ничто не 
забыто» 

Работа с 
историческими 
документами 

1 

19 С чего же 
начинается 
театр? 
Юбилею К.С. 
Станиславск

Анализ биографии 
театрального деятеля 

1 
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ого 
посвящается 

Февраль 

20 «Может 
собственных 
Платонов и 
быстрых 
разумом 
Невтонов 
российская 
земля 
рождать…» 

Интеллектуальный ма
рафон 

1 school-
collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videou
roki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-
vazhnom/ 

21 Россия в 
мире 

Работа с 
интерактивной картой 

1 

22 Идут 
российские 
войска 

Работа с 
видеоматериалами 

1 

Март 

23 «Я знаю, 
что все 
женщины 
прекрасны…
» 

Конкурс стихов о 
женщинах 

1 school-
collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videou
roki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-
vazhnom/ 

24 Гимн 
России 

Работа с газетными 
публикациями, 
интернет-публикациями 

1 

25 Крым на 
карте России 

Работа с 
интерактивной картой 

1 

26 Искусство 
и 
псевдоискусс
тво 

Творческая 
лаборатория 

1 

Апрель 

27 Он сказал: 
«Поехали» 

Работа с 
видеоматериалами 

1 school-
collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videou
roki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-
vazhnom/ 

28 Без срока 
давности 

Работа с 
историческими 
документами 

1 

29 «Зеленые» 
привычки»: 
сохраним 
планету для 
будущих 
поколений 

Фестиваль идей 1 

30 История 
Дня труда 

Встреча с людьми 
разных профессий 

1 

 
Май 



 

 

1227 

 

31 Русские 
писатели и 
поэты о 
войне 

Литературная 
гостиная 

1 school-
collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videou
roki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-
vazhnom/ 32 День 

детских 
общественны
х 
организаций 

Социальная реклама 1 

33 Перед 
нами все 
двери 
открыты 

Творческий флешмоб 1 

 

Инвариантные модули рабочих программ внеурочной деятельности 

интенсив «Функциональная грамотность» и кружок «Россия – мои горизонты» 

являются приложением к ООП НОО. 

В ЧОУ «Гимназия имени Гумхановой К.Б» реализуются также вариативные 

модули курсов внеурочной деятельности: кружок «Технология в проектах», 

кружок «В мире музыки», кружок «Геральдика России», секция «Спортивные 

игры», кружок «Физика в экспериментах», кружок «ОДНКНР дополнительный 

курс», клуб «Клуб говорения на английском языке», кружок «Решение 

биологических задач в ходе подготовки к ОГЭ», кружок «Русская словесность», 

кружок «Трудные вопросы математики», кружок «Проектная деятельность», 

объединение «Школа волонтера». Рабочие программы вариативных курсов 

внеурочной деятельности являются приложением к ООП НОО. 

 

2.3.Программа формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся на уровне основного общего образования 

Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования обучающийся при 

освоении программы основного общего образования должен овладеть 

универсальными учебными действиями.  

Универсальные учебные действия представляют собой три группы: 

 Универсальные учебные познавательные действия. Овладение 

системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

 Универсальные учебные коммуникативные действия. Овладение 

системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 
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 Универсальные учебные регулятивные действия. Овладение 

системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Универсальные учебные действия позволяют решать круг задач в 

различных предметных областях и являются результатами освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Основной целью программы формирования УУД у обучающихся 

является создание системы для формирования способности обучающихся на 

практике использовать универсальные учебные действия, составляющие 

умение овладевать учебными знаково-символическими средствами.  

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся обеспечивает: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к 

решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих 

конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, 

поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных 

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 
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использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть Интернет), формирование культуры пользования 

ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой 

грамотности и устойчивого развития общества. 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

 описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы 

отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия:  

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне основного 

общего образования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным 

разделам и темам учебного содержания. 

Представленные ниже взаимосвязи УУД с содержанием учебных 

предметов представлены по предметным областям, данные взаимосвязи 

служат основой при разработке рабочих программ по отдельным предметам, 

курсам (в том числе внеурочной деятельности), модулям. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые 

единицы, а также тексты различных функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов речи и жанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функциональных 

разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

 Устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа. 
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 Выявлять и комментировать закономерности при изучении 

языковых процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных 

и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при 

работе с разными единицами языка, разными типами 

 текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 

вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом. 

 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, 

необходимых для решения поставленной учебной задачи. 

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении 

литературных явлений и процессов, формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Самостоятельно определять и формулировать цели 

лингвистических мини-исследований, формулировать и использовать 

вопросы как исследовательский инструмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу 

предстоящего исследования (исследовательского проекта) языкового 

материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, 

мнение. 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, языковых 

процессов, особенностей причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми 

явлениями, лингвистического мини-исследования, представлять результаты 

исследования в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, 

схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации 

литературного объекта исследования. 

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей 

литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой. 
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 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений. 

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

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

литературных произведениях. 

 Публично представлять результаты учебного исследования 

проектной деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный 

журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и 

др.). 

Работа с информацией 

 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать 

интерпретировать и комментировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать 

информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, 

справочников; средств массовой информации, государственных электронных 

ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и 

развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, 

ознакомительное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи 

(цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и 

прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка и 

жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения 

использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность 

содержащейся в тексте информации. 

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной задачи, и восполнять его путем использования других 

источников информации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по 

названию, ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), 

выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять 

их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 

опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на 

проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках. 

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
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литературной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в 

зависимости от коммуникативной установки. 

 Оценивать надежность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать 

в устной и письменной форме суждения на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, 

целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и 

дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно 

выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять 

причины достижения (недостижения) результата деятельности. 

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные 

неудачи и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку 

приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом 

целей и условий общения; оценивать соответствие результата поставленной 

цели и условиям общения. 

 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в 

процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого 

поведения в актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы 

современного русского литературного языка и нормы речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, 

мимикой). 

 Публично представлять результаты проведенного языкового 

анализа, выполненного лингвистического эксперимента, исследования, 

проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 
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РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями.  

Базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки языковых 

единиц, языковых явлений и процессов;  

 устанавливать существенный признак классификации языковых 

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

проводимого анализа;  

 классифицировать языковые единицы по существенному 

признаку;  

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий;  

 выявлять дефицит информации, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи;  

 выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 

процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях;  

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при 

работе с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая 

варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев.  

Базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания в языковом образовании;  

 формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное;  

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;  

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения 

учебных задач;  

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
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 оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента);  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, исследования; владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;  

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

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

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.  

Работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

и отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев;  

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, 

схемах;  

 использовать различные виды аудирования и чтения для оценки 

текста с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём 

информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных 

задач; использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей;  

 находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

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

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями в зависимости от коммуникативной установки;  

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями.  

Общение:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения;  



 

 

1235 

 

 выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в 

устной монологической речи и в письменных текстах; распознавать 

невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;  

 знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 

к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

 в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

 публично представлять результаты проведённого языкового 

анализа, выполненного лингвистического эксперимента, исследования, 

проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

 Совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно 

планировать и выполнять действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию 

совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные);  

 выполнять свою часть работы, достигать качественный результат 

по своему направлению и координировать свои действия с действиями других 

членов команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой.  
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Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация:  

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях;  

 ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений;  

 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации;  

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль:  

 владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку учебной ситуации и 

предлагать план её изменения; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности;  

 понимать причины коммуникативных неудач и уметь 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата цели и условиям общения.  

Эмоциональный интеллект:  

 развивать способность управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций;  

 понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя 

речевую ситуацию;  

 регулировать способ выражения собственных эмоций.  

Принятие себя и других:  

 осознанно относиться к другому человеку и его мнению;  

 признавать своё и чужое право на ошибку;  

 принимать себя и других не осуждая;  

 проявлять открытость;  

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
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ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых 

явлений иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами 

выражения мысли средствами родного и иностранного языков. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы 

и языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

 Моделировать отношения между объектами (членами 

предложения, структурными единицами диалога и др.). 

 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов 

(таблицы, диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в 

иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых 

явлений (например, с помощью словообразовательных элементов). 

 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, 

слова, речевые клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу 

высказывания и т. п.). 

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать 

информацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, 

иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей 

различные стратегии чтения и аудирования для получения информации (с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, с полным пониманием). 

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода); 

 использовать внешние формальные элементы текста 
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(подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде 

ключевых слов, плана). 

 Оценивать достоверность информации, полученной из 

иноязычных источников. 

 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, в различных информационных источниках; 

 выдвигать предположения (например, о значении слова в 

контексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Воспринимать и создавать собственные диалогические и 

монологические высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; 

выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом 

коммуникативной задачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с 

пониманием основного содержания, с полным пониманием, с нахождением 

интересующей информации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных 

целях фрагментами. 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего 

из вопросов или утверждений). 

 Публично представлять на иностранном языке результаты 

выполненной проектной работы, самостоятельно выбирая формат 

выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной 

задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

 Планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль, распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы. 

 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, 

поощряя его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, 

ошибок, новых данных или информации. 

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; 

анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 
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МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять качества, свойства, характеристики математических 

объектов. 

 Различать свойства и признаки объектов. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, 

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, 

распознавать зависимости между объектами. 

 Анализировать изменения и находить закономерности. 

 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; 

выводить следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

 Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к 

частному и от частного к общему. 

 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», 

«существует»; приводить пример и контрпример. 

 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с 

помощью формул. 

 Моделировать отношения между объектами, использовать 

символьные и графические модели. 

 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, 

прямые и от противного. 

 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Формулировать вопросы исследовательского характера о 

свойствах математических объектов, влиянии на свойства отдельных 

элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; 

использовать пример, аналогию и обобщение. 

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, 

выводы, закономерности и результаты. 
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 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, 

исследований, используя математический язык и символику. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно.  

Работа с информацией 

 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения учебной или практической задачи. 

 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в 

текстовом и графическом виде. 

 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного 

поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, 

существующих в виртуальном пространстве. 

 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта. 

 Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации. 

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды. 

 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности. 

 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать 
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способ деятельности. 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические 

факты. 

 Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки 

исторических явлений, процессов. 

 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое 

устройство государств, социально-экономические отношения, пути 

модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных 

сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным или 

самостоятельно определенным основаниям. 

 Использовать понятия и категории современного исторического 

знания (эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, 

историзм и др.). 

 Выявлять причины и следствия исторических событий и 

процессов. 

 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, 

города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой 

информации. 

 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися 

данными, оценивать их значимость. 

 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять 

схему, таблицу) виды деятельности человека: виды юридической 

ответственности по отраслям права, механизмы государственного 

регулирования экономики: современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, 

общественно-политических организаций. 

 Сравнивать формы политического участия (выборы и 

референдум), проступок и преступление, дееспособность малолетних в 

возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 
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мораль и право. 

 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной 

ситуации, находить конструктивное разрешение конфликта. 

 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о 

достижениях России в текст. 

 Вносить коррективы в моделируемую экономическую 

деятельность на основе изменившихся ситуаций. 

 Использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры. 

 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями 

аудитории и регламентом. 

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека 

и гражданина и обязанностями граждан. 

 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

 Устанавливать эмпирические зависимости между 

продолжительностью дня и географической широтой местности, между 

высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на 

основе анализа данных наблюдений. 

 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему 

облику. 

 Классифицировать острова по происхождению. 

 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с использованием 

разных источников географической информации. 

 Самостоятельно составлять план решения учебной 

географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного 

давления, скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим 

для прогнозирования изменения численности населения Российской 

Федерации в будущем. 

 Представлять результаты фенологических наблюдений и 

наблюдений за погодой в различной форме (табличной, графической, 

географического описания). 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование роли традиций в обществе. 
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 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

использованием различных способов повышения эффективности 

производства. 

Работа с информацией 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в 

учебной и научной литературе, аутентичных источниках (материальных, 

письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 

информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно 

определяемым критериям). 

 Сравнивать данные разных источников исторической 

информации, выявлять их сходство и различия, в том числе, связанные со 

степенью информированности и позицией авторов. 

 Выбирать оптимальную форму представления результатов 

самостоятельной работы с исторической информацией (сообщение, эссе, 

презентация, учебный проект и др.). 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в 

учебной и научной литературе, аутентичных источниках (материальных, 

письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 

информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно 

определяемым критериям). 

 Выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 

хозяйства России. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, 

характеризующую отраслевую, функциональную и территориальную 

структуру хозяйства России, выделять географическую информацию, которая 

является противоречивой или может быть недостоверной. 

 Определять информацию, недостающую для решения той или 

иной задачи. 

 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из 

разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов): 

заполнять таблицу и составлять план. 
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 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую 

информацию об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных 

последствиях из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ. 

 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного 

образования в современном обществе в разных источниках информации: 

сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах 

(описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Определять характер отношений между людьми в различных 

исторических и современных ситуациях, событиях. 

 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи. 

 Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе 

дискуссионных) вопросов истории, высказывая и аргументируя свои 

суждения. 

 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по 

истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия правовым и нравственным нормам. 

 Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта 

с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности. 

 Планировать организацию совместной работы при выполнении 

учебного проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с 

глобальными изменениями климата. 

 При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по 

статистическим материалам» обмениваться с партнером важной 

информацией, участвовать в обсуждении. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта 
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с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

 Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в 

истории — на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных 

деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при 

характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и 

т. д.). 

 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих 

задач по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала 

предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников 

информации). 

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам 

своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, 

содержащейся в учебной и исторической литературе. 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

—почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности 

тело; 

—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

 Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или 

схем), например: падение предмета; отражение света от зеркальной 

поверхности. 

 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов/групп веществ, к которым они относятся. 

 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и 

горячей воды. 

 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

 Планирование и осуществление на практике химических 

экспериментов, проведение наблюдений, получение выводов по результатам 
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эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взимодействие разбавленной 

серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

 Анализировать оригинальный текст, посвященный 

использованию звука (или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в 

медицине и др.). 

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу 

химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 Анализировать современные источники о вакцинах и 

вакцинировании. Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для 

сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

дискуссии, при выявлении различий и сходства позиций по отношению к 

обсуждаемой естественно-научной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной 

задачи в устных и письменных текстах. 

 Публично представлять результаты выполненного естественно- 

научного исследования или проекта, физического или химического опыта, 

биологического наблюдения. 

 Определять и принимать цель совместной деятельности по 

решению естественно-научной проблемы, организация действий по ее 

достижению: обсуждение процесса и результатов совместной работы; 

обобщение мнений нескольких людей. 

 Координировать свои действия с другими членами команды при 

решении задачи, выполнении естественно-научного исследования или 

проекта. 

 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы 

по критериям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, 

требующих для решения проявлений естественно-научной грамотности. 

 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в 

ситуациях, требующих естественно-научной грамотности и знакомства с 

современными технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой). 
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 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-

научной задачи или плана естественно-научного исследования с учетом 

собственных возможностей. 

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 

естественно-научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в 

случае необходимости. 

 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов 

деятельности по решению естественно-научной задачи, выполнении 

естественно-научного исследования. 

 Оценка соответствия результата решения естественно-научной 

проблемы поставленным целям и условиям. 

 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора 

или дискуссии по естественно-научной проблеме, интерпретации результатов 

естественно-научного исследования; готовность понимать мотивы, намерения 

и логику другого. 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ 

Познавательные универсальные учебные действия  

Познавательные универсальные учебные действия включают:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы (логические УУД);  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач (знаково- 

символические / моделирование);  

 смысловое чтение;  

 развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Коммуникативные универсальные учебные действия включают:  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение (учебное сотрудничество);  
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 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью (коммуникация);  

 формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность).  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Регулятивные универсальные учебные действия включают:  

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

(целеполагание); 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач (планирование);  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

(контроль и коррекция);  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения (оценка);  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

(познавательная рефлексия, саморегуляция) деятельности. 

ИСКУССТВО 

«Изобразительное искусство»: 

Овладение универсальными познавательными действиями  

 Формирование пространственных представлений и сенсорных 

способностей:  

 сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным 

основаниям;  

 характеризовать форму предмета, конструкции;  

 выявлять положение предметной формы в пространстве;  

 обобщать форму составной конструкции;  

 анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, 

зрительного образа;  
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 структурировать предметно-пространственные явления;  

 сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри 

целого и предметов между собой;  

 абстрагировать образ реальности в построении плоской или 

пространственной композиции.  

Базовые логические и исследовательские действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений 

художественной культуры;  

 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций 

эстетических категорий явления искусства и действительности;  

 классифицировать произведения искусства по видам и, 

соответственно, по назначению в жизни людей;  

 ставить и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания;  

 вести исследовательскую работу по сбору информационного 

материала по установленной или выбранной теме;  

 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по 

результатам наблюдения или исследования, аргументированно защищать свои 

позиции.  

Работа с информацией:  

 использовать различные методы, в том числе электронные 

технологии, для поиска и отбора информации на основе образовательных 

задач и заданных критериев;  

 использовать электронные образовательные ресурсы;  

 уметь работать с электронными учебными пособиями и 

учебниками;  

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, 

в текстах, таблицах и схемах;  

 самостоятельно готовить информацию на заданную или 

выбранную тему в различных видах её представления: в рисунках и эскизах, 

тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями  

 Понимать искусство в качестве особого языка общения — 

межличностного (автор — зритель), между поколениями, между народами;  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии 

и опираясь на восприятие окружающих; 6 вести диалог и участвовать в 
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дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять 

свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, 

доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явления; находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих 

позиций и учёта интересов;  

 публично представлять и объяснять результаты своего 

творческого, художественного или исследовательского опыта;  

 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, 

принимать цель совместной деятельности и строить действия по её 

достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в 

достижении общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями  

Самоорганизация:  

 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат 

выполнения учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели 

совершаемые учебные действия, развивать мотивы и интересы своей учебной 

деятельности;  

 планировать пути достижения поставленных целей, составлять 

алгоритм действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных, познавательных, художественно-творческих задач;  

 уметь организовывать своё рабочее место для практической 

работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам.  

Самоконтроль:  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата;  

 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 

соответствующих целям критериев.  

Эмоциональный интеллект:  

 развивать способность управлять собственными эмоциями, 

стремиться к пониманию эмоций других;  

 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного 

восприятия искусства и собственной художественной деятельности;  

 развивать свои эмпатические способности, способность 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других;  

 признавать своё и чужое право на ошибку;  
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 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в 

учебном сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с 

педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

 «Музыка»: 

Овладение универсальными познавательными действиями  

Базовые логические действия:  

 устанавливать существенные признаки для классификации 

музыкальных явлений, выбирать основания для анализа, сравнения и 

обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементов 

музыкального языка;  

 сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков 

произведения, жанры и стили музыкального и других видов искусства;  

 обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и 

стилей музыки друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

 выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в 

комплексе выразительных средств, используемых при создании музыкального 

образа конкретного произведения, жанра, стиля;  

 выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного 

музыкального звучания;  

 самостоятельно обобщать и формулировать выводы по 

результатам проведённого слухового наблюдения-исследования.  

Базовые исследовательские действия:  

 следовать внутренним слухом за развитием музыкального 

процесса, «наблюдать» звучание музыки;  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания;  

 формулировать собственные вопросы, фиксирующие 

несоответствие между реальным и желательным состоянием учебной 

ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения 

учебных, в том числе исполнительских и творческих задач;  

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей музыкально-языковых единиц, 

сравнению художественных процессов, музыкальных явлений, культурных 

объектов между собой;  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, слухового исследования. 

Работа с информацией:  
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 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

и отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев;  

 понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными 

записями; использовать интонирование для запоминания звуковой 

информации, музыкальных произведений;  

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, 

текстах, таблицах, схемах; 

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно;  

 различать тексты информационного и художественного 

содержания, трансформировать, интерпретировать их в соответствии с 

учебной задачей;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации (текст, таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в 

зависимости от коммуникативной установки.  

Овладение системой универсальных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том 

числе развитие специфического типа интеллектуальной деятельности  — 

музыкального мышления.  

Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Невербальная коммуникация:  

 воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания, понимать ограниченность словесного языка в передаче смысла 

музыкального произведения; 

 передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению;  

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в 

обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в 

повседневном общении;  

 эффективно использовать интонационно-выразительные 

возможности в ситуации публичного выступления;  
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 распознавать невербальные средства общения (интонация, 

мимика, жесты), расценивать их как полноценные элементы коммуникации, 

адекватно включаться в соответствующий уровень общения.  

Вербальное общение:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения;  

 выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с 

музыкальным искусством в устных и письменных текстах; понимать 

намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения;  

 вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы, поддерживать благожелательный тон диалога; публично 

представлять результаты учебной и творческой деятельности.  

Совместная деятельность (сотрудничество):  

 Развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, 

соучастия, сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки;  

 понимать ценность такого социальнопсихологического опыта, 

экстраполировать его на другие сферы взаимодействия;  

 понимать и использовать преимущества коллективной, групповой 

и индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными регулятивными действиями  

Самоорганизация:  

 ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских 

навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели;  

 планировать достижение целей через решение ряда 

последовательных задач частного характера;  
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 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации;  

 выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и 

жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; делать выбор и брать за него ответственность на себя.  

Самоконтроль (рефлексия):  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности;  

 понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать 

оценку приобретённому опыту;  

 использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного 

управления своим психоэмоциональным состоянием, в том числе 

стимулировать состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации), 

концентрации внимания и т. д.  

Эмоциональный интеллект:  

 чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и 

других людей, использовать возможности музыкального искусства для 

расширения своих компетенций в данной сфере;  

 развивать способность управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-

опосредованного общения; 

 выявлять и анализировать причины эмоций;  

 понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя 

коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ выражения 

собственных эмоций.  

Принятие себя и других:  

 уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его 

мнению, эстетическим предпочтениям и вкусам; признавать своё и чужое 

право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней самой, 
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а на способе улучшения результатов деятельности; принимать себя и других, 

не осуждая; проявлять открытость;  

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т. д.). 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Овладение универсальными познавательными действиями  

Базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки природных и 

рукотворных объектов;  

 устанавливать существенный признак классификации, основание 

для обобщения и сравнения;  

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру;  

 выявлять причинно-следственные связи при изучении природных 

явлений и процессов, а также процессов, происходящих в техносфере;  

 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, 

используя для этого необходимые материалы, инструменты и технологии.  

Базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания;  

 формировать запросы к информационной системе с целью 

получения необходимой информации;  

 оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной 

информации;  

 опытным путём изучать свойства различных материалов;  

 овладевать навыками измерения величин с помощью 

измерительных инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь 

осуществлять арифметические действия с приближёнными величинами;  

 строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;  

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения;  
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 прогнозировать поведение технической системы, в том числе с 

учётом синергетических эффектов.  

Работа с информацией:  

 выбирать форму представления информации в зависимости от 

поставленной задачи;  

 Понимать различие между данными, информацией и знаниями;  

 владеть начальными навыками работы с «большими данными»;  

 владеть технологией трансформации данных в информацию, 

информации в знания.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

Самоорганизация:  

 уметь самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль (рефлексия):  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её 

изменения;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

преобразовательной деятельности;  

 вносить необходимые коррективы в деятельность по решению 

задачи или по осуществлению проекта;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям и при 

необходимости корректировать цель и процесс её достижения.  

Принятие себя и других:  

 признавать своё право на ошибку при решении задач или при 

реализации проекта, такое же право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями.  

Общение:  

 в ходе обсуждения учебного материала, планирования и 

осуществления учебного проекта;  

 в рамках публичного представления результатов проектной 

деятельности; 
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 в ходе совместного решения задачи с использованием облачных 

сервисов;  

 в ходе общения с представителями других культур, в частности в 

социальных сетях.  

Совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной работы при 

реализации учебного проекта;  

 понимать необходимость выработки знаково-символических 

средств как необходимого условия успешной проектной деятельности;  

 уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — 

участника совместной деятельности;  

 владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при 

этом законы логики;  

 уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Физическая культура» 

Универсальные познавательные действия:  

 проводить сравнение соревновательных упражнений 

Олимпийских игр древности и современных Олимпийских игр, выявлять их 

общность и различия;  

 осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий 

документ современного олимпийского движения, приводить примеры её 

гуманистической направленности;  

 анализировать влияние занятий физической культурой и спортом 

на воспитание положительных качеств личности, устанавливать возможность 

профилактики вредных привычек;  

 характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, 

выявлять их целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья; 

руководствоваться требованиями техники безопасности во время 

передвижения по маршруту и организации бивуака;  

 устанавливать причинно-следственную связь между 

планированием режима дня и изменениями показателей работоспособности; 

 устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на 

состояние здоровья и выявлять причины нарушений, измерять 

индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по 

профилактике и коррекции выявляемых нарушений;  
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 устанавливать причинно-следственную связь между уровнем 

развития физических качеств, состоянием здоровья и функциональными 

возможностями основных систем организма;  

 устанавливать причинно-следственную связь между качеством 

владения техникой физического упражнения и возможностью возникновения 

травм и ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом;  

 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой 

мест занятий на открытых площадках и правилами предупреждения 

травматизма.  

Универсальные коммуникативные действия:  

 выбирать, анализировать и систематизировать информацию из 

разных источников об образцах техники выполнения разучиваемых 

упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий физической и 

технической подготовкой;  

 вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать 

их показатели с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы 

занятий на основе определённых правил и регулировать нагрузку по частоте 

пульса и внешним признакам утомления;  

 описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, 

выделять фазы и элементы движений, подбирать подготовительные 

упражнения и планировать последовательность решения задач обучения;  

 оценивать эффективность обучения посредством сравнения с 

эталонным образцом;  

 наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения 

физических упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным 

образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения; 

 изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного 

образца» разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать 

появление ошибок, анализировать возможные причины их появления, 

выяснять способы их устранения.  

Универсальные учебные регулятивные действия:  

 составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических 

упражнений с разной функциональной направленностью, выявлять 

особенности их воздействия на состояние организма, развитие его резервных 

возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб;  
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 составлять и выполнять акробатические и гимнастические 

комплексы упражнений, самостоятельно разучивать сложно-

координированные упражнения на спортивных снарядах;  

 активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой 

деятельности, ориентироваться на указания учителя и правила игры при 

возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё 

право и право других на ошибку, право на её совместное исправление;  

 разучивать и выполнять технические действия в игровых видах 

спорта, активно взаимодействуют при совместных тактических действиях в 

защите и нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и 

команды соперников;  

 организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом, 

применять способы и приёмы помощи в зависимости от характера и признаков 

полученной травмы. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Овладение универсальными познавательными действиями.  

Базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов;  

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

 формулировать проблемные вопросы, отражающие 

несоответствие между рассматриваемым и наиболее благоприятным 

состоянием объекта (явления) повседневной жизни;  
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 обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, 

выдвигать гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать 

обоснованные выводы по результатам исследования;  

 проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное 

исследование заданного объекта (явления), устанавливать причинно-

следственные связи;  

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

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

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы 

при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления;  

 находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Овладение системой универсальных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся.  

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение:  

 уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной 

речи, выражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения, 

определять предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и 

выстраивать грамотное общение для их смягчения;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков и намерения других, уважительно, в корректной форме 

формулировать свои взгляды; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  
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 в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу 

решаемой учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других 

участников диалога;  

 публично представлять результаты решения учебной задачи, 

самостоятельно выбирать наиболее целесообразный формат выступления и 

готовить различные презентационные материалы.  

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной учебной задачи;  

 планировать организацию совместной деятельности (распределять 

роли и понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, 

обсуждать процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять 

общую точку зрения, договариваться о результатах);  

 определять свои действия и действия партнёра, которые помогали 

или затрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по заданным участниками группы критериям, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой.  

Овладение системой универсальных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация:  

 выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных 

и учебных ситуациях; аргументированно определять оптимальный вариант 

принятия решений, самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и 

способ решения учебной задачи с учётом собственных возможностей и 

имеющихся ресурсов;  

 составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его 

выполнения, при необходимости корректировать предложенный алгоритм, 

брать ответственность за принятое решение.  

Самоконтроль (рефлексия):  

 давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 
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 оценивать соответствие результата цели и условиям.  

Эмоциональный интеллект:  

 управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям 

других, выявлять и анализировать их причины;  

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого, регулировать способ выражения эмоций.  

Принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению, признавать право на ошибку свою и чужую; быть открытым себе и 

другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Курсы внеурочной деятельности 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат 

конкретизированные требования к формированию УУД на основе общих 

требований, отраженных в стандартах, и являются приложением к данной 

ООП.  

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 
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 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 

несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информации, 

полученной в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
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Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 

к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 

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

и иные); 
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 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 

по своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений 

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

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее 

изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 
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 различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

На базе образовательной организации в обязательном порядке 

организована учебно-исследовательская и проектная деятельность.  

Базовые навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности 

закладываются в начальной школе, при переходе обучающихся в основную 

школу педагогическим коллективом в рамках урочной и внеурочной 

деятельности реализуется формирование у обучающихся опыта применения 

УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 

старшего возраста, взрослыми. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

ориентирована на формирование и развитие у школьников научного способа 

мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному 

саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально 

значимых проблем. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность в школы 

осуществляется обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 

малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых 

обучающимися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются 

важнейшими показателями уровня сформированности у школьников 

комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных 

действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 
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междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и 

проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на 

протяжении всего процесса их формирования. 

Для формирования опыта применения УУД в жизненных ситуациях, 

навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми каждый обучающий образовательной организации 

в течение учебного года осуществляет защиту своей работы на внутренних 

конференциях школьного уровня. Работы, получившие высокую оценку 

экспертов, рекомендуются к защите на конференциях муниципального, 

регионального и федерального уровней.  

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и 

эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной организации 

от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со 

здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной 

формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся реализуется в дистанционном формате. 

 

Особенности организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной деятельности 

В рамках урочной деятельности организация учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся осуществляется в формах мини-

проектов и исследований, время на выполнение таких работ не превышает 90 

минут (парный урок либо урок+ домашнее задание).  

В содержании урока учитель планирует предметные учебные 

исследования, возможны междисциплинарные учебные исследования в 

рамках предметной области.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность в рамках урока 

выполняется обучающимся под руководством учителя по выбранной теме 

индивидуально и/или в группах, парах. Работа в данном направлении на уроке 

является обучающим элементом и готовит к выполнению задач, требующих 

более высокой затраты времени.  

Формы организации: 

 урок-исследование; 

 урок с использованием интерактивной беседы в 

исследовательском ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы 

исследовательской деятельности (планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов); 
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 лабораторная работа; 

 урок-консультация; 

 мини-исследование в рамках домашнего задания и другие формы 

по выбору учителя.  

Формы представления итогов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности: 

 доклад, реферат; 

 эссе, статья, обзоры, отчет; 

 творческая работа; 

 эскиз, 3Д эскиз; 

 мини-книжка, словарь, учебное пособие, раздаточный материал; 

 теле, видео, интернет-ресурсы и любая другая форма, 

соответствующая тематике работы. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности 

в рамках внеурочной деятельности 

Основная работа учебно-исследовательской и проектной деятельности 

реализуется в рамках внеурочной деятельности.  

В образовательной организации существует два направления: 

 Естественно - научное, 

 Гуманитарное. 

В начале учебного года обучающийся выбирает тему исследовательской 

или проектной работы, руководителя из числа учителей-предметников, 

классных руководителей, педагогов дополнительного образования, других 

педагогических сотрудников, преподавателей вузов, родителей (руководитель 

может не являться сотрудников образовательной организации, в таком случае 

необходимо согласие администрации ОО).  

При выполнении работы высокой сложности возможна работа над 

исследованием/проектом в течение нескольких учебных лет.  

Основными формами организации работы во внеурочное время 

являются: 

 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

 брифинг, интервью, телемост; 

 исследовательская практика, образовательные экспедиции, 

походы, поездки, экскурсии; 

 научно-исследовательское общество учащихся, 

 проектный клуб, 

 клуб по интересам и т.д. 
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            2.4. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания основного общего образования ЧОУ 

«Гимназия имени Гумхановой К.Б» разработана на основе Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 

2021–2025 годах, федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего (далее – ФГОС), актуализирована на основании 

федеральной образовательной программы основного общего образования 

(далее – ФОП). 

Программа является методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в 

школе, разработана с учетом государственной и региональной политики в 

области образования и воспитания. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися 

личностных результатов образования, определенных ФГОС; разработана и 

согласована с участием коллегиальных органов управления школой (в том 

числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 

другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским и национальным традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения 

в российском обществе.  

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; 

организационный. 

Приложение: календарный план воспитательной работы основного 

общего образования (актуализируется на начало нового учебного года).  

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

      Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми 

другими лицами. 
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        Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

школе определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации.  

        С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 

традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента 

содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и 

потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

         Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с при

оритетами государственной политики в сфере воспитания, зафиксированным

и в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 202

5 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания дет

ей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российски

е традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и у

мениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного об

щества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

школе:  

- развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 
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- формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний);  

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных 

социальных отношений, применения полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС ООО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ включают: 

- осознание российской гражданской идентичности;  

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

     Воспитательная деятельность в ЧОУ «Гимназия имени Гумхановой 

К.Б» планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2. Направления воспитания   

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС ООО и отражает готовность 
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обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 

опыт деятельности на их основе, в том числе в части:  

гражданского воспитания, способствующего формированию 

российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 

государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры. 

патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности. 

духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

эстетического воспитания, способствующего формированию 

эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства. 

физического воспитания, ориентированного на формирование 

культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия – развитие 

физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях. 

трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

ценности научного познания, ориентированного на воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей.  
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Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовнонравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. 

Традиционно в ЧОУ «Гимназия имени Гумхановой К.Б» проводятся: 

торжественные линейки, посвященные Дню знаний, Последнему звонку; 

мероприятия, посвященные Дню учителя, Дню матери, Дню защитника 

Отечества, Международному женскому Дню, Дню Победы; проводятся 

новогодние театрализованные представления, Дни самоуправления, Дни 

здоровья, научнопрактическая конференция, экологические акции, неделя 

безопасности (беседы по ПДД, ПП Б, ГО и ЧС) и др.  

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детсковзрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение, коллективный анализ их результатов; 

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 
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ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 

Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе:  

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество 

сверстников – необходимое условие полноценного развития обучающегося, 

где он апробирует, осваивает, приобретает способы поведения, обучается 

вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить 

отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать стремление и умение помогать друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими усилиями 

достигать цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия 

обучающихся разного возраста, при возможности взаимодействие с детьми в 

дошкольных образовательных организациях. Детские общности также 

реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки 

обучающихся с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к 

правилам, нормам, способам деятельности взрослых и затем усваивают их. 

Они образуются системой связей и отношений участников, обладают 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная цель 

– содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание  

и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников школы и 

всех взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности – 

объединение усилий по воспитанию обучающегося в семье и школе, решение 

противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их 

оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, 
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реализуемое всеми сотрудниками школы, которые должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

  уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным 

представителям), коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному 

статусу, достоинству педагога, учителя в российской отечественной 

педагогической культуре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, общение с ними с учетом состояния их здоровья, 

психологического состояния при соблюдении законных интересов прав как 

обучающихся, так и педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, 

готовности к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать 

с обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся в формировании ценностных 

ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

внимание к людям, чувство ответственности.  

 

Требования к планируемым результатам воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и 

становления личности обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, 

решения задач воспитания даны в форме целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

ООО установлены ФГОС ООО. 
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На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания 

представляются в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов 

воспитания по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на 

основного общего образования (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Гражданское воспитание: 

знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе; 

понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на 

основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания; 

проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам; 

проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей; 

выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание: 

сознающий свою национальную, этническую принадлежность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру; 

проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране; 

проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России;  

знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 
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героев и защитников Отечества в прошлом и современности;  

принимающий участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

знающий и уважающий духовнонравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности); 

выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовнонравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий 

поступков; 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовнонравственным 

нормам и ценностям; 

сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий; 

проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей; 

проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве;  

проявляющий эмоциональночувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

их влияния на поведение людей; 

сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве; 

ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 
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безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде; 

выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность); 

проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья; 

умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 

уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 

проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний; 

сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе; 

 участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание: 

понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества; 

сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 
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с учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде); 

демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики, 

локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностноцелевые основы воспитания обучающихся в 

школе определяются содержанием российских и национальных (чеченских) 

гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные из 

которых закреплены в Конституции Российской Федерации и в Конституции 

Чеченской Республики.  

Воспитательный процесс в ЧОУ «Гимназия имени Гумхановой К.Б» 

осуществляют администрация и весь педагогический состав. Для своих 

учащихся мы создаем атмосферу взаимоуважения и поддержки каждого 

ученика. 

 Воспитательная система ЧОУ «Гимназия имени Гумхановой К.Б» 

является гуманистической. Она ориентирована на личность ребенка, на 

развитие его способностей, задатков, индивидуальности; на подготовку его к 

жизни среди людей, взаимодействию с ними; на самопознание и 

самовоспитание ребенка; на создание в школе обстановки социальной 

защищенности, взаимодействия и взаимопонимания, творческого 

содружества. 

   Воспитательная система ЧОУ «Гимназия имени Гумхановой К.Б» — 

развивающаяся система. В процессе работы постоянно конкретизируются 

цели воспитания на основе ориентировочных моделей выпускников начальной 

основной школы. Воспитательная деятельность в школе реализуется в 

соответствии с приоритетами государственной и региональной политики в 

сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 
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Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и школы, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметнопространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений. 
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Основными характеристиками воспитывающей среды школы являются 

ее насыщенность и структурированность. Процесс взаимодействия всех 

участников образовательного процесса и совместной жизнедеятельности 

взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного коллектива, 

органов детского самоуправления ученического актива, укрепления и 

пропаганды общешкольных традиций и реализуется в традиционных формах 

работы и мероприятиях: «День Знаний», «День здоровья», «День учителя», 

«Посвящение в пятиклассники», «Новогодние праздники», «Выборы лидера 

ученического самоуправления», «Праздник 8 Марта», «Смотр строя и песни», 

«День защитника Отечества», «Конкурсы чтецов», «Конкурс песен о Великой 

Победе», «День Победы», экологические акции и субботники («Сады 

Победы», «Сдай макулатуру»). 
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Спаси дерево», «Каждой пичужке по кормушка», «Покормите птиц 

зимой»), мероприятия , посвященные Дню города, спортивные мероприятия, 

праздник Последнего звонка, проведение Уроков мужества, Уроков здоровья, 

тематических единых классных часов, недели профориентации, работа 

обучающихся в «Совете актива», работа школьных отрядов: волонтерского 

отряда «Патриоты»,  отряда ЮИД , юнармейского отряда, работа социально

психологической службы, профилактические мероприятия, библиотечные 

уроки, музейные уроки,  участие в проектах и Днях единых действий РДШ, 

участие в профилактических акциях. Обучающиеся участвуют в трудовых 

делах школы и класса, в совместных общественно значимых делах школы, что 

способствует развитию общественной активности, формированию 

нравственного идеала, гражданского отношения к Отечеству, воспитанию 

нравственного потенциала, сознательного отношения к труду. 

Традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в школе: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших. 

Социальные партнёры школы, их роль, возможности в развитии, 

совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности: 

     Школа формирует образовательную среду на основе сотрудничества с 

учреждениями образования, науки, культуры, дополнительного образования. 

      Социальными партнерами школы являются: Образовательные, 

культурные, социальные, правоохранительные учреждения Республики. В их 

числе родители, Префектура района, ВУЗы и СУЗы,ГИБДД, Центральная 

библиотека, Дом творчества дополнительного образования, спортивные 

школы города, и т.д. 

       Представители социальных партнёров принимают участие в разработке и 

реализации программ инновационных образовательных проектов, оказывают 

методическую, организационную, консультативную помощь.  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках 

всех направлений деятельности школы по модульному принципу реализации 

Рабочей программы воспитания посредством интеграции и оптимизации 

внутренних ресурсов школы и основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности планируются, 

представляются по модулям и реализуются посредством календарного плана 

воспитательной работы на текущий учебный год. 

В соответствии с федеральной рабочей программой воспитания 

структура Рабочей программы воспитания школы в обязательном 

(инвариантном) порядке (п.166.3.2.2 ФОП ООО) включает 11 модулей: 

«Урочная деятельность» 

«Внеурочная деятельность» 

«Классное руководство» 

«Основные школьные дела» 

«Внешкольные мероприятия» 

«Организация предметно-пространственной среды» 

 «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»  

 «Самоуправление» 

«Профилактика и безопасность» 

«Социальное партнёрство» 
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«Профориентация» 

       Руководствуясь пунктом 166.3.2.2. ФОП ООО, утверждённой приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 18 мая 2023 года №370 

и с учётом региональной политики Чеченской Республики по реализации 

Единой концепции духовно-нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения Чеченской Республики, утверждённой Главой 

Чеченской Республики Р.А.Кадыровым от 05 октября 2021 года № 177, 

Рабочая программа воспитания школы и календарный план воспитательной 

работы на уровне основного общего образования был дополнен вариативным 

12 модулем: Модуль «Духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения Чеченской Республики». Таким образом последовательность 

модулей в Рабочей программе воспитания и в календарном плане 

воспитательной работы расположена в соответствующей значимости в 

воспитательной деятельности школы в следующем порядке: 

Инвариантные модули 

МОДУЛЬ 1. «Урочная деятельность».  

МОДУЛЬ 2. «Внеурочная деятельность».  

МОДУЛЬ 3. «Классное руководство».  

МОДУЛЬ 4. «Основные школьные дела». 

МОДУЛЬ 5 «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)». 

 МОДУЛЬ 6. «Профилактика и безопасность». 

МОДУЛЬ 7. «Социальное партнёрство».  

МОДУЛЬ 8. «Внешкольные мероприятия».  
МОДУЛЬ 9. «Организация предметно-пространственной среды». 

МОДУЛЬ 10. «Самоуправление». 

МОДУЛЬ 11. «Профориентация». 

Вариативные модули: 

МОДУЛЬ 12. «Духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения Чеченской Республики».  

  МОДУЛЬ 13. «Школьные медиа». 

МОДУЛЬ 14. «Дополнительное образование». 

МОДУЛЬ 15. «Детские общественные объединения и волонтерские 

отряды». 

МОДУЛЬ 16. «Экскурсии, экспедиции, походы». 

 

Краткая характеристика инвариантных модулей  

МОДУЛЬ 1. Урочная деятельность 

        Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 
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включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей, тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы школы; 

максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовнонравственных и социокультурных 

ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях 

целевой воспитательной духовнонравственной направленности по основам 

религиозных культур и светской этики в начальной школе, основам духовно

нравственной культуры народов России в основной школе с учетом выбора 

родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии 

с их мировоззренческими и культурными потребностями;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам;  

применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию; дидактического театра, где 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы, которая учит командной работе и взаимодействию, игровых методик;  

побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

школы, установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести 

навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
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МОДУЛЬ 2. Внеурочная деятельность 

       Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

осуществляется в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных 

занятий и предусматривает:  

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая дает им возможность удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации, развития способностей в разных сферах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детсковзрослых 

общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с 

выраженной лидерской позицией, возможность ее реализации;  

поощрение педагогическими работниками детских инициатив, 

проектов, самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их 

интересами. 

курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, 

гражданскопатриотической, военнопатриотической, краеведческой, 

историкокультурной направленности (работа отряда Юнармиии, 

волонтерского отряда, проект "Киноуроки в школах России", 

 Всероссийский проект «Разговор о важном», уроки мужества.  

курсы, занятия духовнонравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовнонравственной культуры народов 

России;  

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности (интенсив «Функциональная грамотность», 

кружок «Технология в проектах», кружок «В мире музыки», кружок «В мире 

современных профессий», кружок «Геральдика России», кружок «Физика в 

экспериментах», кружок «ОДНКНР дополнительный курс», клуб «Клуб 

говорения на английском языке», кружок «Решение биологических задач в 

ходе подготовки к ОГЭ», кружок «Русская словесность», кружок «Трудные 

вопросы математики», кружок «Проектная и исследовательская 

деятельность», объединение «Школа волонтера»; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности секция 

«Спортивные игры»; 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

школе осуществляется в рамках, следующих выбранных обучающимися 

курсов, занятий:  

патриотической, гражданскопатриотической, военнопатриотической, 

краеведческой, историкокультурной, направленности;  
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духовнонравственной направленности, занятий по традиционным 

религиозным культурам народов России, духовноисторическому 

краеведению;  

познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности;  

экологической, природоохранной направленности;  

художественной, эстетической направленности в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров;  

туристскокраеведческой направленности;  

оздоровительной и спортивной направленности. 

 

МОДУЛЬ 3. Классное руководство 
     Реализация воспитательного потенциала классного руководства 

предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности (проект «Взгляд в будущее», «уроки 

Мужества»);  

 инициирование и поддержку классными руководителями участия 

классов в общешкольных делах мероприятиях («День знаний», «Последний 

звонок», конкурсы, викторины, творческие вставки и другое), оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с 

разными потребностями, давать им возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера, 

посвященные «Дню 8 Марта», «Дню защитника Отечества», командная игра 

«Что? Где? Когда?»  и другое; 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и 

вечера;  

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе;  

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально 
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создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным 

психологом;  

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и т.д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

регулярные консультации с учителямипредметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам 

обучения и воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися; 

проведение минипедсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителейпредметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, 

их положении в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям в 

отношениях с администрацией, учителями;  

создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий 

в классе и школе; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д. 

 

МОДУЛЬ 4. Основные школьные дела 
 

        Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривать:  

 общешкольные праздники, ежегодные творческие мероприятия, 

связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными 

датами, в которых участвуют все классы:  
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Сентябрь: День знаний; День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом, Международный день памяти жертв 

фашизма. 

Октябрь: Международный день пожилых людей; День Учителя; День 

памяти жертв политических репрессий, День защиты животных, День отца. 

Ноябрь: День народного единства. 

Декабрь: Международный день инвалидов; Битва за Москву; 

Международный день добровольцев; День Александра Невского; День Героев 

Отечества; День прав человека; День Конституции Российской Федерации; 

День спасателя. 

Январь: Новый год; День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: Месячник военно патриотического воспитания; День 

воинской славы России; День русской науки; Международный день родного 

языка;  

День защитника Отечества.  

Март: Масленица; Международный женский день; День воссоединения 

Крыма с Россией. 

Апрель: День космонавтики; День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы ВОВ. 

Май: Праздник Весны и Труда; 

День Победы; День славянской письменности и культуры. 

Июнь: Международный день защиты детей; День России; День памяти 

и скорби;  

Июль: День семьи, любви и верности. 

Август: День Государственного флага Российской Федерации; День 

воинской славы России. 

Участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 

России, мире: 

 «Флаги России», «Окна России», «Бессмертный полк», «День памяти», 

«Блокадный хлеб»;  

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной 

организации, обществе («Первый звонок», «Последний звонок», «Выпускной 

бал», «Прощание с Азбукой»);  

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие общеобразовательной организации, своей местности (торжественная 
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линейка на начало учебного года и окончание); 

 социальные проекты в ЧОУ «Гимназия имени Гумхановой К.Б», 

совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности (Ветеран рядом, Имя Героя, «Волонтер»);  

 проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей города (смотр «Строя и песни», 

посвященного Дню Победы);  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся 

в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел 

(День самоуправления). 

      Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми.  При 

необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

МОДУЛЬ 5. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями 

предусматривает: 

создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского 

комитета школы, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов 

воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в Управляющем совете ЧОУ «Гимназия имени Гумхановой К.Б»; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания, общероссийские 

«родительское собрание» для родителей («Особенности 

образовательного процесса в новом учебном году», «Безопасность» и другое) 

проведение для родителей консультации педагогапсихолога, 

социального педагога, сотрудников ОПДН, МВД; 
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 родительские интернетсообщества группы в Ватсап, Телеграмм с 

участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы согласуется совместная деятельность; 

 участие родителей в психологопедагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психологопедагогическом 

консилиуме в ЧОУ «Гимназия имени Гумхановой К.Б.» в соответствии с 

порядком привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий (День знаний, День 

учителя, Новый год, Праздник Весны и Труда, День Победы); 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебновоспитательного процесса в школе (День открытых дверей: 1 сентября; 

25 мая и другие дни, согласованные с администрацией школы); 

привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

классных и общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 

при наличии среди обучающихся детейсирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями (родителями, воспитателями, другими 

ответственными взрослыми и т.д.), в том числе по индивидуальным планам 

наблюдения, деятельности по вопросам их поддержки, адаптации, воспитания. 

 

МОДУЛЬ 6. 

Профилактика и безопасность  

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в школе предусматривает: 

целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 

школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

регулярное проведение исследований, мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого

педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

разработку и реализацию в школе профилактических программ, 
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направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию 

межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, 

безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому 

давлению; 

поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 

девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному поведению 

– познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое 

общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, 

религиознодуховная, благотворительная, искусство и др.); 

предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 

агрессивного поведения и др.);  

поддержка и профилактика расширения групп детей, семей 

обучающихся, требующих специальной психологопедагогической поддержки 

и сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, 

социально неадаптированные детимигранты и т.д.). 

 

 

МОДУЛЬ 7.  

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

школы предусматривает: 

участие представителей организацийпартнеров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 
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воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

участие представителей организацийпартнеров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организацийпартнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации; 

открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), на которые приглашаются представители 

организацийпартнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациямипартнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

         Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации с организациями-

партнерами. Для ЧОУ «Гимназия имени Гумхановой К.Б» это: администрация 

района, Центральная библиотека, Дом творчества. 

         Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может 

предусматривать:  

-участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии 

с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы («День знаний», «Последний звонок», туристические походы, 

экскурсии, тематические беседы, заседания Совета профилактики, рейды по 

семьям и другое);  

-участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности (уроки Мужества, экскурсии, правовые уроки, 

профилактические беседы, канцерные программы и другое).  

 

 

 

МОДУЛЬ 8. Внешкольные мероприятия 
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 Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

может предусматривать:  

-общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами ЧОУ «Гимназия имени Гумхановой 

К.Б» («День Памяти», акция «Бессмертный пол» шествие, посвященное Дню 

Победы, реквием «Память»); 

-внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам (проектная 

деятельность);  

-экскурсии, походы выходного дня, организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия (экскурсии по музеям, паркам 

города, музей имени А-Х.Кадырова);  

-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта 

(туристические походы).  

 

МОДУЛЬ 9. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметнопространственной 

среды предусматривает:  

оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

изображения символики российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории России, исторической символики регионов на 

специальных стендах с исторической информацией гражданско

патриотической направленности; 

карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 

культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися), с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания; 

художественные изображения (символические, живописные, 

фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, 
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местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, 

деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио 

сообщения в школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно

нравственной, гражданскопатриотической воспитательной направленности, 

исполнение гимна РФ;  

 «места гражданского почитания» в помещениях школы или на 

прилегающей территории для общественногражданского почитания лиц, 

событий истории России; школьные мемориалы воинской славы, памятники, 

памятные доски; 

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданскопатриотического, 

духовнонравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и 

т.п.; 

размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

Реализация воспитательного потенциала предметнопространственной 

среды предусматривает:  

оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

изображения символики российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории России, исторической символики регионов на 

специальных стендах с исторической информацией гражданско

патриотической направленности; 

карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 

культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися), с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания; 

художественные изображения (символические, живописные, 

фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 
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народов России; 

портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, 

деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио 

сообщения в школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно

нравственной, гражданскопатриотической воспитательной направленности, 

исполнение гимна РФ и ЧР;  

 «места гражданского почитания» в помещениях школы или на 

прилегающей территории для общественногражданского почитания лиц, 

событий истории России; школьные мемориалы воинской славы, памятники, 

памятные доски;  

территории, спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных 

оздоровительнорекреационных зон, свободное, игровое пространство школы, 

зоны активного и тихого отдыха;  

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные 

представители), педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

благоустройство школьных аудиторий событийный дизайн: оформление 

пространства проведения школьных событий праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров;  

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 

символики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, 

инсталляции и др.). 

МОДУЛЬ 10. Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического 

самоуправления в общеобразовательной организации предусматривает: 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(совет актива), избранных обучающимися; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности в ЧОУ «Гимназия имени Гумхановой К.Б». 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 
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воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться в детсковзрослое самоуправление. 

 

МОДУЛЬ 11. 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, 

диагностику и консультирование по вопросам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся.  

      Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

школы предусматривает:  

-профориентационные игры: расширяющие знания обучающихся о 

профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях той или 

иной профессиональной деятельности; 

-циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

-экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы.  

 

 

Краткая характеристика вариативных модулей 

МОДУЛЬ 12.  

«Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения 

Чеченской Республики» 

Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения Чеченской Республики 

Реализация воспитательного потенциала Единой концепции духовно

нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской 

Республики предусматривает: 

формирование гражданского общества на основе духовнонравственных 

ценностей, гуманизма и патриотизма; 

 воспитание подрастающего поколения на принципе стабильности и 

неизменности общественного строя, согласно которому существующий 

общественный строй необходимо оберегать; 
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 создание единого центра (координационноконсультативного 

института) по реализации мер, 

направленных на духовное возрождение общества; 

 формирование у молодого поколения нравственного абсолютизма, 

согласно которому существуют вечные и незыблемые общечеловеческие 

идеалы и ценности; 

 популяризация традиционных духовных, нравственных и культурных 

ценностей через литературу, живопись, музыку, театральное искусство, науку 

и образование; 

 воспитание подрастающего поколения на основе обычаев и традиций 

народов Чеченской Республики, примерах нравственных идеалов российской 

и мировой истории; 

 формирование ответственного поведения, умения противостоять 

чуждым идеям и асоциальным проявлениям; 

развитие навыков здорового образа жизни, самодисциплины; 

формирование любви к Родине и гордости за свою страну; 

 воспитание подрастающего поколения на основе ценностей, 

заложенных в Конституции Российской Федерации, обычном праве народов 

Чеченской Республики и традиционных учениях духовных лидеров. 

МОДУЛЬ 13. «Школьные медиа» 

Медиа — это совместно создаваемые обучающимися и педагогами 

средства распространения текстовой, аудио и видео информации. 

Цель медиа  развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации школьников. Воспитательный потенциал медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности. 

Виды и формы деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет детей и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через газету, радио или 

телевидение) наиболее интересных моментов жизни ЧОУ «Гимназия имени 

Гумхановой К.Б», популяризация ключевых дел, объединений, деятельности 

органов самоуправления; 

 газета, на страницах которой размещаются материалы о вузах, 

колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны детям; организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научнопопулярных статей; проводятся 

круглые столы с обсуждением значимых образовательных, социальных, 

нравственных проблем; 

 медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 



 

 

1298 

 

информационнотехнической поддержки общих мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, акций и пр.; 

 интернетгруппа  разновозрастное сообщество детей и педагогов, 

поддерживающее интернетсайт ЧОУ «Гимназия имени Гумхановой К.Б» и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности нашей школы в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности, информационного продвижения ее ценностей и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой школьники, 

педагогами и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для ЧОУ 

«Гимназия имени Гумхановой К.Б» вопросы; 

 киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в конкурсах медиа. 

 

МОДУЛЬ 14. «Дополнительное образование» 

Для обеспечения межведомственного взаимодействия, распространения 

сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

качественного и развивающего досуга детей различного возраста, их 

интересов, возможностей здоровья, места проживания программы 

дополнительного образования детей разрабатываются по следующим 

направленностям: технической, естественнонаучной, художественной, 

социальнопедагогической, туристскокраеведческой, физкультурно

спортивной 

Виды и формы деятельности: 

 оказание дополнительных образовательных услуг и информационно

образовательной деятельности за пределами основных образовательных 

программ; 

 организация кружков, способствующих накоплению ребенком опыта 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности по свободному 

выбору, что в совокупности способствует более успешной социализации; 

 спортивнооздоровительных секций. 

 

МОДУЛЬ 15.  «Детские общественные объединения и волонтерство» 

       Действующие на базе ЧОУ «Гимназия имени Гумхановой К.Б» детские 

общественные объединения – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
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указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой 

является ФЗ от 19.05.1995 N 82ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). 

 Воспитание обучающихся в детских общественных объединениях в школе     

осуществляется через следующие виды и формы деятельности.  

Виды и формы деятельности: 

- утверждение и последовательная реализация в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих  детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своим сверстникам в школе, обществу 

в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.)); 

- участие школьников в работе на прилегающей к ЧОУ «Гимназия имени 

Гумхановой К.Б» территории (работа в саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

- организацию общественно полезных дел, дающих школьникам 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

организации, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в ОДО и микрорайоне, совместного пения, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное 

время на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного 

совместного проживания смены формируется костяк объединения, 

вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, 
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формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

- рекрутинговые мероприятия, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом (через разовые акции или постоянную деятельность школьников); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения     в 

целом. Это может быть, как участием школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников.  

 

МОДУЛЬ 16.  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.   

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности. 

Виды и формы деятельности: 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в объединениях педагогами и родителями школьников: в музей, 
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в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся 

как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, 

организуемые педагогами и родителями школьников в другие города или села 

для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов 

и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

- поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые поисковым 

отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и 

захоронения останков погибших советских воинов; 

- многодневные походы, организуемые совместно со школами и 

осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 

планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных 

ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого 

снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди 

школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня – 

у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой); 

- турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по 

технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс 

туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету; 

- летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на 

организацию активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой 

природе, закаливание (программа лагеря может включать мини-походы, марш-

броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, 

конкурсы). 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Общие требования к условиям реализации программы воспитания 

Программа воспитания реализуется посредством формирования 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательных 

отношений руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные воспитательнозначимые виды совместной 
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деятельности. Уклад школы направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания на всех уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно

пространственной среды, в том числе современное материальнотехническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

 Особенности организации воспитательной деятельности 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный 

уклад, сложившийся на основе согласия всех участников образовательных 

отношений относительно содержания, средств, традиций, особенностей 

воспитательной деятельности, выражающий самобытный облик школы, ее 

«лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания, определяет принципы 

и традиции воспитания, нравственную культуру взаимоотношений, поведения 

участников воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том 

числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей 

среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих 

деятельностей и практик.  

3.1. Кадровое обеспечение реализации  

Рабочей программы воспитания школы: 

 

Директор Х.Р.Сайдарханова, высшее 

Заместитель директора по учебной 

работе 

Бунгуева И.Б, высшее, ЧГУ «менеджмент»,7 

лет  

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Идалов ХМ. Б., высшее, ЧГПИ «Педагогика и 

психология дошкольного образования», стаж 12 

лет. 

Число учителей 15 из них: 

 

Классные руководители В школе 15 классов. 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

http://topuch.ru/poyasnitelenaya-zapiska-3-1-celevie-orientiri-i-planiruemie-re/index.html
http://topuch.ru/poyasnitelenaya-zapiska-3-1-celevie-orientiri-i-planiruemie-re/index.html
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Управление качеством воспитательной деятельности в ЧОУ «Гимназия имени 

Гумхановой К.Б» связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-

правового обеспечения: 

1.Положение о классном руководителе; 

2.Положение о дежурстве ЧОУ «Гимназия имени Гумхановой К.Б» ; 

3. Положение о методическом объединении; 

4.Положение о внутришкольном контроле; 

5.Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений ЧОУ «Гимназия имени Гумхановой К.Б»; 

6.Положение о Совете профилактике правонарушений; 

7.Положение о родительском комитете ЧОУ «Гимназия имени Гумхановой 

К.Б» ; 

8.Положение о социально-психологической службе ЧОУ «Гимназия имени 

Гумхановой К.Б»; 

9. Положение о школьной службе медиации ЧОУ «Гимназия имени 

Гумхановой К.Б» ; 

10.Положение об организации дополнительного образования в ЧОУ 

«Гимназия имени Гумхановой К.Б»; 

11. Положение о внеурочной деятельности обучающихся ЧОУ «Гимназия 

имени Гумхановой К.Б»; 

12.Положение о школьном ученическом самоуправлении; 

13. Правила внутреннего распорядка для обучающихся ЧОУ «Гимназия имени 

Гумхановой К.Б»; 

14.Положение о первичном отделении общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» ЧОУ «Гимназия имени Гумхановой К.Б»; 

15. Положение о школьном спортивном клубе. 

       С 2022 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному 

закону № 273 «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся определена система организации воспитательной 

работы в сфере образования: 

1. Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". 

2.Основная образовательная программа ООО в соответствии с ФОП; 

5.План работы школы на учебный год; 

6.Календарный учебный график ООО; 

7.Рабочие программы педагогов, как часть основной образовательной 

программы ООО; 
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8.Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ОО; 

9.Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ОО 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в ОО). 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образов

ательными потребностями 

 

На уровне воспитывающей среды: строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 

Детская и детсковзрослая общности в инклюзивном образовании развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детскородительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной 

работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает 

возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоциональноположительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и 

их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося; 
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- обеспечение психологопедагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медикосоциальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием соответствующих возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и других 

обучающихся с использованием вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система поощрения проявлений активной жизненной 

позиции и социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

- соответствия процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике 

общеобразовательной организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 
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- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности 

в поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом 

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов 

наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

- Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её 

организации и регулярном поощрении классными руководителями, 

поддержке родителями (законными представителями), фиксирующих 

достижения обучающегося. 

- Портфолио может включать признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в 

конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио 

класса. 

- Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) 

обучающихся или названий (номеров) групп обучающихся, классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями. 

- Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

образовательной организации воспитательных мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся 

в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. Использование рейтингов, их форма, 

публичность и др., а также привлечение благотворителей (в том числе из 

родительского сообщества), их статус, акции, деятельность должны 

соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, 
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согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в 

школе. 

 Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

       Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровне основного общего образования, установленными 

ФГОС ООО 2021.  

       Основным методом анализа воспитательного процесса в ЧОУ «Гимназия 

имени Гумхановой К.Б» является ежегодный самоанализ воспитательной 

работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

-взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

-приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких 

как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;  

-развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);  

-распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.  

      Основное направление анализа воспитательного процесса- результаты 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

      Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 
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педагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей.  

      Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

      Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом ЧОУ «Гимназия 

имени Гумхановой К.Б». 

 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития, обучающихся является 

педагогическое наблюдение в рамках оценочных процедур ВСОКО. Внимание 

педагогических работников сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся 

и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами 

получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на 

вопросах, связанных с качеством: 
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 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки воспитывающей предметнопространственной 

среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 внешкольных мероприятий;  

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных медиа; 

 работы школьного музея (музеев); 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьных спортивных клубов; 

 работы школьного театра (театров). 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются 

и утверждаются педагогическим советом.   

 

2.5. Программа коррекционной работы для обучающихся с трудностями 

в обучении и социализации 

 

Цель программы: определение комплексной системы психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в 

обучении и социализации для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики 

производных трудностей; формирования социальной компетентности, 

развития адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

 определение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации и оказание 
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обучающимся специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 определение оптимальных психолого-педагогических и 

организационных условий для получения основного общего образования 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации, для развития 

личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных 

способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих образовательных программ, учебных планов для 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации с учетом 

особенностей психофизического развития обучающихся, их индивидуальных 

возможностей; 

 реализация комплексного психолого-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

ППК и ПМПК); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного 

профиля в комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации; 

 осуществление информационно-просветительской и 

консультативной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

В образовательной организации построена работа с обучающимися по 

профилактике и коррекции трудностей в обучении двух направлений: 

 Работа с детьми особых образовательных потребностей, 

 Работа с детьми, испытывающими трудности при изучении 

учебных предметов. 

Работа ведется по методическим рекомендациям Института стратегии 

развития образования Российской академии образования Министерства 

Просвещения Российской Федерации. 

Работа с детьми особых образовательных потребностей 

Выделены четыре группы детей особых образовательных отношений: 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья, 

 Дети со склонностью к девиантному поведению, 

 Дети с трудностями адаптации к обучению и к учебному 

коллективу, 
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 Дети мигрантов 

В образовательной организации ведется работа по профилактике 

девиантного поведения и работа по устранению и предупреждению 

трудностей адаптации к обучению и к учебному коллективу. Обучающихся с 

ОВЗ и детей-мигрантов в образовательной организации нет. При появлении 

представителей данных групп администрацией и педагогическим коллективом 

программа коррекции работы дополняется.  

Работа с детьми со склонностью к девиантному поведению 

В организации проводится регулярная работа по выявлению детей со 

склонностью к девиантному поведению. При выявлении такого ребенка на 

основании ниже представленной дорожной карты составляется своя 

индивидуальная программа, так как одинаковых путей решения проблемы нет. 

Основными ответственными лицами за деятельностью данного направления 

являются педагог-психолог и классный руководитель.  Классный 

руководитель своевременно сигнализирует о возможном появлении ребенка с 

указанной проблемой администрации для коррекции поведения 

обучающегося.  

Направление 

деятельности 

Особенности 

работы 

Ответственный Сроки 

Мероприятия по профилактике появления детей с девиантным поведением 

Работа педагога-

психолога 

Создание системы 

специальных 

занятий по 

сохранению 

психического 

здоровья, развитию 

умений 

контролировать 

свое эмоциональное 

состояние и 

настроение, 

спокойно разрешать 

конфликты 

Педагог-психолог По плану 

Дополнительное 

образование, 

система 

воспитательной 

работы 

Факультативные 

курсы, мероприятия 

интеллектуальной и 

творческой 

направленности 

соревновательного 

характера, 

социальные проекты 

Администрация По плану 

Выявление детей, склонных к девиантному поведению 
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Наблюдение за 

детским 

коллективом, 

выявление детей, 

склонных к 

девиантному 

поведению 

Выявление  

склонности 

поведения в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями 

Классный 

руководитель, 

учитель-

предметник, 

узкие специалисты 

Ежедневно 

Выявление причин 

возникновения 

девиантного 

поведения 

Проведение 

анкетирования, 

опросов учителей и 

родителей 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 

Мероприятия по корректировке поведения 

Встреча психолога с 

педагогами 

Работа с 

коллективом по 

осознанию 

собственной 

профессиональной 

ответственности за 

решение проблемы, 

принятие того 

факта, что при 

общих 

типологических 

характеристиках 

проявления 

девиантного 

поведения у 

школьников нет 

одинаковых путей 

решения этой 

проблемы 

Педагог-психолог Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 

Комплексное 

обследование 

ребенка 

Обследование этих 

детей 

специалистами; 

выявление 

динамики развития 

присущих им 

особенностей и 

приоритетных 

линий поведения 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель, узкие 

специалисты 

Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 

Построение 

индивидуальной 

программы 

коррекции 

Разработка 

индивидуального 

учебного плана (при 

наличии трудностей 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 
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девиантного 

поведения 

и проблем учебной 

деятельности), а 

также системы 

воспитательных 

мероприятий, 

направленных на 

коррекцию 

взаимоотношений 

со сверстниками, 

развитие правил 

совместной 

деятельности и 

общения, 

формирование 

волевых и 

регулятивных 

способностей 

девиантному 

поведению 

Методическое сопровождение педагогов 

Создание 

индивидуальных 

учебных планов, 

программ, учебных 

модулей, 

учитывающих 

специфику 

трудностей данной 

группы 

обучающихся 

Например, учебные 

модули по 

формированию 

смыслового чтения, 

связной речи, 

грамотного письма; 

проблем изучения 

математики; 

развитию 

информационной 

культуры и др. 

Администрация Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 

Методика урока  Использование 

новых форм и 

методов 

организации 

обучения, 

обеспечивающих 

становление 

инициативы и 

самостоятельности 

обучающихся, 

имеющих 

склонность к 

девиантному 

поведению (опыты, 

исследования, игры, 

дискуссии, 

Администрация Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 
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проектная 

деятельность) 

Методика работы на 

уроке и вне урока 

Организация разных 

видов совместной и 

коллективной 

деятельности с 

целью 

формирования 

произвольной 

деятельности и 

волевых черт 

характера, 

лидерских качеств 

особенных детей 

Педагог-психолог Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 

Методическое 

занятие с 

психологом 

помощь психолога 

учительскому 

коллективу в 

создании 

(восстановлении) 

доверительных 

отношений с 

учащимися 

Педагог-психолог Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Создание плана 

совместной 

деятельности по 

решению проблем 

прогулов школьных 

занятий, низкого 

уровня 

познавательных 

интересов 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 

Итоги работы, коррекция программы 

Мониторинг 

поведения 

Выявление 

прогресса или 

регресса по 

программе работы 

Педагог-психолог Индивидуально, при 

выявлении ребенка, 

склонного к 

девиантному 

поведению 

 

Работа с детьми с трудностями адаптации к обучению и к учебному 

коллективу 

Работа в данном направлении ведется с обучающимися 5 класса с низким 

уровнем учебно-познавательской деятельности. Такие обучающиеся не 

готовы принимать новые условия обучения после окончания 4 класса, у них 

выявлена несформированность УУД, отсутствуют качества субъекта 



 

 

1315 

 

образовательной деятельности – самостоятельность, инициативность, умение 

работать в учебном коллективе.   

А также с обучающимися 5-9 классов с трудностями адаптации к 

коллективу: негативное отношение к школе и учению, нарушение 

взаимоотношений в классном коллективе. 

Направление 

деятельности 

Особенности 

работы 

Ответственный Сроки 

Мероприятия по профилактике появления проблем с адаптацией 

Работа по 

преемственности 

Экскурсии младших 

школьников в 

основную школу, 

раннее знакомство 

детей с будущим 

классным 

руководителем, 

взаимопосещение 

уроков и пр. 

Администрация Второе полугодие 

каждого учебного 

года для 

обучающихся 4 

класса 

Выявление проблем с адаптацией 

Педагогическое 

наблюдение 

Причины:  

недостаточное 

развитие 

эмоционального 

интеллекта 

обучающегося, то 

есть способности 

распознавать 

эмоции, намерения 

других людей и 

управлять своими 

чувствами и 

желаниями, 

моторная 

неловкость, 

проблемы со 

здоровьем 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

учителя-

предметники 

Ежедневно 

Мероприятия по коррекции 

Беседы с 

психологом 

Проведении 

индивидуальных 

доброжелательных 

и откровенных 

бесед с учащимся об 

их успехах и 

трудностях, о 

Педагог-психолог Сентябрь, 

обучающиеся 5 

класса 
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взаимодействии со 

сверстниками и т.п 

Коррекция 

методики 

проведения урока и 

внеурочной 

деятельности 

Выбор актуальных 

видов деятельности, 

которые 

необходимы 

обучающемуся для 

преодоления 

трудностей 

адаптации 

Учитель-

предметник 

Индивидуально, при 

выявлении ребенка с 

проблемой 

адаптации 

Индивидуальная 

траектория развития 

Создание 

индивидуальных 

планов обучения 

учащихся с учетом 

отсутствия тех 

качеств, которые 

усугубляют 

признаки 

дезадаптации: малая 

самостоятельность, 

отсутствие 

инициативы, 

затруднения в 

принятии 

требований учителя 

Администрация, 

классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

Индивидуально, при 

выявлении ребенка с 

проблемой 

адаптации 

Постоянная помощь 

и поддержка в 

устранении 

трудностей 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимся, не 

предполагающая 

упреков, 

постоянных 

замечаний и угроз 

снижением отметок, 

обеспечит 

комфортные 

условия учения и 

заинтересованность 

самого ребенка в 

снятии трудностей 

привыкания к 

школе. 

Педагогический 

коллектив 

Ежедневно 

Работа педагогов и 

психолога с семьей 

Работа с 

эмоциональным 

состоянием самих 

родителей: 

Педагогический 

коллектив 

Регулярно, по плану 

классного 

руководителя 
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устранение 

тревожности. 

Помощь родителям 

в проведении с 

детьми семейного 

досуга, совместных 

игр, чтения и бесед, 

в построении с 

ребенком 

доверительных 

отношений, 

проявление 

уверенности и 

оптимизма в его 

школьных успехах 

Мероприятия по коррекции проблем адаптации к коллективу 

Работа классного 

руководителя 

Создание условий 

для возникновения 

непосредственных 

эмоциональных 

контактов, 

эмоционально-

положительных 

взаимодействий в 

двух системах: 

«учитель-ученик», 

«ученик-

одноклассники». 

Важная 

составляющая этого 

требования – 

создание ситуации 

успеха. Это 

определяет 

педагогическую 

позицию учителя: 

никогда не 

обсуждать 

прилюдно 

недостатки ученика, 

но каждую его 

учебную победу 

озвучивать в 

присутствии класса 

Классный 

руководитель 

Индивидуально, при 

выявлении ребенка с 

проблемой 

адаптации 
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 Организация 

совместной 

деятельности, 

процесс и результат 

которой обеспечит 

работу в команде 

как особой формы 

сотрудничества. 

Необходимо помочь 

ребенку, который 

пока не принят 

коллективом, 

обрести друга-

одноклассника, 

объединить их 

интересным для 

обоих заданием, 

общей работой. 

Вхождение ученика 

в референтную 

группу улучшает его 

отношения с 

одноклассниками. 

Помочь учителю 

создать такие 

условия поможет 

организация парной 

и групповой работы, 

которая сначала 

строится на желании 

пары (группы) 

работать с этим 

учащимся. 

Классный 

руководитель 

Индивидуально, при 

выявлении ребенка с 

проблемой 

адаптации 

 Помощь в 

осознании каждому 

обучающемуся 

коллективный 

характер учебной 

деятельности: 

общность ее целей, 

значение вклада 

каждого в ее 

успешность, 

возможность 

проявления качеств, 

Классный 

руководитель 

Индивидуально, при 

выявлении ребенка с 

проблемой 

адаптации 
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которые «не 

участвуют» в 

индивидуальной 

работе 

(взаимопомощь, 

умение 

договариваться, 

уступать). Хороший 

результат дает 

назначение 

(рекомендация) 

ученика с 

проблемами 

общения 

руководителем, 

лидером какой-то 

работы. При 

поддержке учителя 

начинают 

проявляться 

лидерские качества 

обучающегося, что 

повышает его 

авторитет у всего 

класса. 

 

Работа с детьми, испытывающими трудности при изучении учебных 

предметов 

Важнейшей задачей педагогического коллектива ОО является 

рефлексивный анализ трудностей учения и своевременная корректировка 

своей деятельности по их устранению.  

Причинами трудности у обучающихся при изучении учебных предметов 

могут являться: 

 низкий уровень осознанного владения базовой научной 

терминологией;  

 несформированность умения применять полученные знания при 

решении учебных и практических задач;  

 низкий уровень развития познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 недостаточный уровень развития умений контрольно-оценочной 

деятельности. 
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Качественный процесс предупреждения и устранения трудностей 

учебной деятельности возможен, если учитель будет готов:  

 конструировать дидактический процесс в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО к содержанию образования 

(предметным, метапредметным и личностным достижениям обучающегося) и 

к технологии образования, построенной на приоритете деятельностной 

составляющей обучения, то есть на применении полученных знаний;  

 обеспечить систематическую педагогическую помощь 

(внимание и поддержку) обучающимся разных групп успешности, целью 

которой становится индивидуально-дифференцированная работа по 

предупреждению трудностей и обеспечению перспективного развития 

каждого обучающегося в соответствии с уровнем его успешности;  

 создать условия для непосредственного участия обучающегося 

в контрольно-оценочной деятельности с целью становления регулятивных 

умений самоконтроля, самооценки и прогнозирования.  

 

Группы обучающихся с разным уровнем успешности (система трех 

составляющих – предметных, метапредметных и личностных 

достижений): 

а) устойчиво успешные («отличники»),  

б) «хорошисты»;  

в) удовлетворительно успешные (неустойчиво успешные, «троечники»),  

г) устойчиво неуспешные («двоечники»). 

Трудности встречают обучающиеся любого уровня успешности, 

поэтому в индивидуальной поддержке и помощи нуждается каждый 

школьник. 

Рекомендации для преодоления трудностей, учитывая их 

особенности у детей разных групп успешности 

Устойчиво успешные («отличники»). 

 обеспечение перспективного развития интеллектуальной 

деятельности (теоретического мышления, речи-рассуждения, готовности к 

решению творческих задач);  

 особое внимание к развитию качеств рефлексии (объективная 

самооценка, критическое мышление, способность предвидеть трудности и 

ошибки, признание права других иметь собственное мнение);  

 расширение участия в учебном диалоге, поисково-

исследовательской деятельности, предъявление системы индивидуальных 

заданий на постановку гипотез, выбор доказательств;  
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 обогащение кругозора, возрастной эрудиции, углубление 

познавательных интересов и учебно-познавательных мотивов; восприятие 

процесса самообразования как «хобби»;  

 создание условий для развития лидерских качеств, готовности к 

руководству совместной деятельностью со сверстниками с учетом культуры 

общения и правил толерантности. 

«Хорошисты». Такая группа, как правило, не входит в зону особого 

внимания учителя. Трудности у «хорошистов» часто возникают с развитием 

универсальных учебных действий: при работе с графической информацией, 

конструировании рассуждения, вывода, решении творческих задач. 

Наблюдается постепенное снижение познавательных интересов и мотивов 

учения. Учитель должен понимать, что ученики-«хорошисты» нуждаются в 

постоянной индивидуальной помощи и поддержке. 

Приоритетные направления педагогической поддержки:  

 особое внимание к заданиям нестандартного характера, которые 

требуют использования анализа, сравнения, классификации и других 

универсальных действий;  

 обеспечение условий для становления готовности отказаться от 

готового образца, самостоятельно конструировать алгоритм решения учебной 

задачи, осуществлять работу в ситуации альтернативы и выбора;  

 создание учебных ситуаций, в которых проявляются такие 

качества субъекта учебной деятельности, как активность, инициативность, 

способность к импровизации и творчеству;  

 особое внимание к заданиям, формирующим регулятивные 

умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки, предвидение 

трудностей и ошибок. 

Неустойчиво успешные («троечники»): 

Трудности изучения разных предметов вызваны разными причинами: 

недостаточным развитием памяти, внимания, преимущественным наглядно-

образным мышлением, малым словарным запасом и примитивной связной 

речью. Многие «троечники» ответственно относятся к учению, но низкий 

уровень их общего развития, малая читательская активность, невнимание со 

стороны учителя – все это затормаживает их успешное обучение и развитие. 

Приоритетные направления педагогической поддержки: 

 особое внимание к совместно-распределительной деятельности 

с учителем по конструированию последовательности действий для решения 

учебной задачи;  
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 предоставление возможности работать в более низком темпе по 

сравнению с более успешными детьми; 

 специальная работа по развитию памяти, внимания, 

сосредоточенности, чувственного восприятия;  

 создание условий, стимулирующих общее развитие 

обучающегося 

 развитие связной речи и логического мышления  

 поиск ошибки, установление ее причины, сравнение 

полученного результата с учебной задачей, выбор ответа и т.п.;  

 обеспечение развития лидерских качеств, умений осуществлять 

руководство небольшой группой одноклассников, оценивать свой вклад в 

общее дело. 

Устойчиво неуспешные («двоечники»): 

 В эту группу входят дети, которые учатся на «3», но довольно 

часто получают «2». Индивидуально-дифференцированная работа с такими 

школьниками характеризуется, в основном, как натаскивание на предметные 

знания-умения. 

Приоритетные направления педагогической поддержки:  

 создание учителем индивидуальных планов работы с 

неуспевающими учениками в рамках зоны ближайшего развития, то есть в 

ситуации постоянной помощи педагога;  

 учет темпа деятельности и объема выполняемых заданий; 

постепенное их увеличение;  

 особое внимание к развитию смыслового чтения, к работе с 

наглядно представленным материалом, к принятию и следованию образца 

выполнения учебной задачи;  

 создание условий, стимулирующих общее развитие 

обучающегося, расширение его кругозора и формирование познавательных 

интересов (участие в дополнительном образовании, совместной деятельности 

с одноклассниками). 

При возникновении у обучающегося трудностей в обучении учителем-

предметников составляется индивидуальный маршрут на основе 

вышеуказанных направлений работы в зависимости от группы. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план 

Учебный план основного общего образования на 2023-2024 учебный год 

(далее – учебный план ООП ООО) является частью основной образовательной 

программы основного общего образования и составлен в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО (п.26) к процентному соотношению ОПП ООО 

(объём обязательной части программы составляет 70%, а части, формируемой 

участниками образовательных отношений 30% от общего объёма программы), 

санитарно-эпидемиологическими требованиями СП 2.4.3648-20 (п.3.4.16) 

(объём обязательной части образовательной программы основного общего 

образования должен составлять 70%). 

При составлении учебного плана ООП ООО согласно ч. 6.3 статьи 12 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в обязательной части учебного 

плана предусмотрено непосредственное применение (в том числе и 

количество часов по ФУП) федеральных рабочих программ по учебным 

предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», 

«География» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  
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Учебный план ООП ООО на 2023-2024 учебный год на основании 

заявлений по выбору родителей (законных представителей) с ознакомлением 

обучающихся 5-9 классов включает изучение родного (чеченского) языка и 

родной (чеченской) литературы.  

Таким образом общий объём ООП ООО составляет 6995 академических 

часов (100%) из них: обязательная часть 70% = 4898 ак.ч (аудиторная 

нагрузка), часть, формируемая участниками образовательных отношений 30% 

= 2097 ак.ч.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит 

из урочной деятельности в рамках соблюдения объёма аудиторной работы 

обучающихся за пять учебных лет по СанПиН и составляет 407 ак.ч. 

аудиторной нагрузки и внеурочной деятельности, которая составляет 1690 

ак.ч. Также соблюдены требования норм СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 6.6) к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года в 5-8-х классах предусмотрена на 34 

учебные недели. Последняя 34-я неделя учебного года, с 27 мая по 31 мая 2024 

года, в целях обеспечения достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО согласно требованиям обновленного ФГОС ООО посвящена 

мероприятиям муниципального проекта «MetaSkillX: Развитие вне школы», 

направленного на развитие метапредметных навыков и функциональной 

грамотности обучающихся через использование городской образовательной 

среды. 

Учебный план программы основного общего образования обеспечивает 

реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии 

с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной 

нагрузке, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа 

государственных языков республик Российской Федерации. На основании 

заявлений, полученных от родителей, в учебный план включено изучение 

родного (чеченского) языка, а также родной (чеченской) литературы Изучение 

родных языков и литературы осуществляется на чеченском языке.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.  

В учебный план входят следующие обязательные для изучения 

предметные области и учебные предметы. 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, Литература 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

Математика и информатика Математика, Информатика 

Общественно-научные 

предметы 

История, Обществознание, География 

Естественнонаучные предметы Физика, Химия, Биология 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности 

 

 Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и 

информатика» включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений может включать учебные предметы, учебные курсы, учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы. 

Обучение ведется на русском языке, по 5-дневной учебной неделе. 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 4898 часов.   
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Согласно ФОП ООО, часы из части, формируемой участниками 

образовательных отношений по согласованию с родителями (законными 

представителями), передаются: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части, в том числе на 

углубленном уровне; 

 введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 

В интересах, обучающихся с участием обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования по ФГОС- 2021 и ФОП 
ООП на 2023-2024 учебный год 

(для 5-дневной учебной недели) 
 

Предметные области Учебные предметы, 

курсы 

 
 

Количество часов в неделю/год ФПА 

5 кл. 

34 

  

уч.нед. 

. 

6 кл. 

34 

  

уч.нед. 

. 

7 кл. 

34 

  

уч.нед. 

. 

8 кл. 

34   

 

уч.нед. 

. 

9 кл. 

33 

  

уч.нед. 

. 

Всего 

                                ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (70% = 4898 часов)  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5(170) 5(170) 4 (136) 3(102) 3 (99) 20 (677) Диктант 

Литература 3(102) 3 (102) 2 (68) 2 (68) 3(99) 13 (439) Комплексная 
работа 
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Родной язык и родная 

литература 

Родной (чеченский) 

язык 

3 (102) 3 (102) 3 (102) 3(102) 3(99) 15 (507) Тестирование 

Родная литература 

(чеченская) 

2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (66) 10 (338) Тестирование 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (33) 5(169) Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика 5 (170) 5 (170) - - - 10 (340) Контрольная 
работа 

Алгебра - - 3(102) 3(102) 3(99) 9 (303) Контрольная 
работа 

Геометрия - - 2 (68) 2 (68) 2 (66) 6 (202) Контрольная 
работа 

Вероятность и 

статистика 

- - 1 (34) 1 (34) 1 (33) 3 (101) Контрольная 
работа 

Информатика - - 1 (34) 1 (34) 1 (33) 3 (101) Тестирование 

Общественно-

научные предметы 

История 2(68) 2(68) 2 (68) 2 (68) 2(66) 10 (338) Диагностич. 
работа 

Обществознание - 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (33) 4 (135) Диагностич. 
работа 

География 1 (34) 1 (34) 2 (68) 2 (68) 2 (66) 8 (270) Диагностич. 
работа 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 (68) 2 (68) 2 (66) 6 (202) Диагностич. 
работа 

Химия - - - 2 (68) 2 (66) 4 (134) Диагностич. 
работа 

 

Биология 1 (34) 1 (34) 1 (34) 2 (68) 2 (66) 7 (236) Диагностич. 
работа 

Искусство Изобразительное 

искусство 

0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) - - 1,5 (51) Тестирование  

Музыка 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) - - 1,5 (51) Тестирование 

ОДНКНР ОДНКНР 0,5 (17) 0,5 (17) - - - 1 (34) Защита 
проекта 

Технология Технология 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(16,5) 2,5 (84,5) Тестирование 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 (34) 1 (34) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(16,5) 3,5(118,5) Тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

- 

 

- 

 

- 

1 (34) 1(33) 2 (67) Тестирование 

Итого в обязательной части часов в неделю/ 

обязательная часть учебного плана 70% 

26 

(884) 

 

27 

(918) 

29 

(986) 

31 

(1054) 

32 

(1056) 

              145 

            (4898) 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Урочная деятельность2: 3(102) 3(102) 3(102) 2(68) 1(33) 12(407) 

       Тестировани

е   Предметные области  
«Иностранный язык 
(английский)» 

2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 
      0,5 

(16,5) 

8,5 

(288,5) 

Творческая 
работа 

«Иностранные 
языки» 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

«Физическая 
культура» 

1(34) 1(34) 1(34) 

 

- 
 

3 

(102) 

Тестирование 

Общественно-
научные предметы 

Курс «Введение в 
Новейшую историю 
России» 

- - - 

 

- 

 

0,5 

(16,5) 

0,5 

(16,5) 

Тестирование 

Учебная нагрузка в учебном плане по 

СанПиН 1.2.3685-21 

(при 5-дневной учебной неделе) 

        29 

(986) 

30 

(1020) 

32 

(1088) 

33 

(1122) 

 33 

(1089) 

157 

(5305) 

 

Внеурочная деятельность: 

(часы внеурочной деятельности реализуются 

по отдельному плану) 

10 

(340) 

10 

(340) 

10 

(340) 

10 

(340) 

10 

(330) 

50 

(1690) 

Итого часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 30 % 
13 

(442) 

 13 

 (442) 

13 

(442) 

12 

(408) 

11 

(363) 

62 

(2097) 

Итого часов Итого общий объём ООП ООО вместе с часами внеурочной 

деятельности = 6995 ак.ч из них: 

обязательная часть УП (70%) = 4898 ак.ч. (аудиторная нагрузка) и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений = 2097 ак.ч. (30%) 

из них: 1690 ак.ч. внеурочная деятельность + 407 ак.ч. (аудиторная 

нагрузка) в рамках урочной деятельности. 

 

 

 

  
1 Согласно пункту 167.5.2. ФОП ООО часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

– увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

– введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

– другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 
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Организация промежуточной аттестации 
 

Класс Предметы, по которым 
осуществляется 

промежуточная 
аттестация 

Формы проведения 
аттестации 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Русский язык Диктант с грамматическим 
заданием 

9-й Русский язык Диагностическая работа   

5-й, 6-й, 7-й, 8-й  Родной язык (чеч.) Тестирование  

9-й Родной язык (чеч.) Изложение  

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Литература Комплексная работа 

9-й Литература Сочинение  

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Родная литература (чеч.) Тестирование 

9-й Родная литература (чеч.) Сочинение 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Иностранный язык 
(английский) 

Тестирование 

9-й Иностранный язык 
(английский) 

Диагностическая работа   

5-й, 6-й Математика Контрольная  работа 

7-й, 8-й Алгебра Контрольная  работа 

7-й, 8-й Геометрия Контрольная  работа 

9-й Математика  Диагностическая работа   

7-й, 8-й, 9-й Информатика Тестирование  

9-й Информатика Диагностическая работа   

5-й, 6-й, 7-й, 8-й История Диагностическая работа 

9-й История Диагностическая работа   

6-й, 7-й, 8-й Обществознание Диагностическая работа 

9-й Обществознание Диагностическая работа   

5-й, 6-й, 7-й, 8-й География Диагностическая работа 

9-й География  Диагностическая работа   

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Биология Диагностическая работа 

9-й Биология Диагностическая работа   

7-й, 8-й  Физика Практическая работа 

9-й Физика  Диагностическая работа   

8-й Химия Лабораторная работа 

9-й Химия  Диагностическая работа   
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Промежуточная аттестация по курсам части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Класс Курсы части, формируемой 
участниками 

образовательных отношений, 
по которым 

осуществляется 
промежуточная 

аттестация 

Формы проведения 
аттестации 

5,6,7,8 «Иностранный язык 
(английский)» 

Творческая работа 

5,7,9 «Физическая культура» Тестирование 

6   «Изобразительное 
искусство» 

Защита проекта 

9  Курс «Введение в Новейшую 
историю России» 

Тестирование 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

основного общего образования (до 1750 академических часов за пять лет 

обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

5-й, 6-й, 7-й Музыка Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й Изобразительное искусство Творческая работа 

5-й, 6-й, 7-й Технология Проектная работа 

5-й, 6-й ОДНКНР Защита проекта 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Физическая культура Сдача контрольных 
нормативов. Обучающиеся, 
освобождённые от уроков 
физической культуры по 
состоянию здоровья, выполняют 
итоговый тест. 

8-й, 9-й Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Тестирование  
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запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, возможностей организации. 

 

 

№ 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

проведения, 

название 

Количество учебных часов в неделю Всего 

5 6 7 8 9  

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

1 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

Дискуссионный 

клуб «Разговоры о 

важном» 

 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(33) 5 169 

2 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Интенсив 

«Функциональная 

грамотность» 

 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(33) 5 169 

3 

 

 

 

 

Занятия, 

направленные на 

дополнительное 

изучение 

предметов и 

предметных 

областей 

  

Кружок «В мире 

музыки» 
- - - 1(34) - 1 34 

4 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацион

ных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Кружок «Россия – 

мои горизонты» 
1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(33) 5 169 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

1 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

Кружок 

«Геральдика 

России» 

 

1(34) 1(34) 1(34) - - 3 102 

2 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

 

 

 

 

Секция  

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 1(33) 5 169 
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потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь 

в самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

«Спортивные игры» 

  

3 

Занятия, 

направленные на 

дополнительное 

изучение 

предметов и 

предметных 

областей 

  

Кружок  

«Физика в 

экспериментах» 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1(33) 
 

1 

 

33 

Кружок  

«Технология в 

проектах» 

 0,5 (17)  0,5(17) 1(34) 1(34) 1(33)    4 135 

Кружок  

«ОДНКНР 

дополнительный 

курс» 

 0,5(17)  0,5(17) - 

 

- 
 

- 
1 34 

Клуб  

«Клуб говорения на 

английском языке» 

  

1(34) 

 

1(34) 

 

1(34) 

 

1(34) 

 

2(66) 
6 202 

Кружок  

«Решение 

биологических 

задач в ходе 

подготовки к 

ОГЭ»» 

- 

- - -  

 

1(33) 

 

 

1 

 

 

33 

Кружок  

«Русская 

словесность» 
1(34) 

 

 

1(34) 

 

 

1(34) 

 

 

1(34) 

- 4 136 

 

Кружок  

«Трудные вопросы 

математики» 

  

 

    

 

1(33) 

 

1 

 

33 

4 

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальны

х и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Кружок  

«Проектная и 

исследовательска

я деятельность» 

 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) - 4 136 

Объединение 

«Школа волонтера» 

    1(34) 

 

 

1(34) 

 

 

1(34) 

 

 

1(34) 

- 4 136 

 ИТОГО 10 10 10 10 10 50 
1690 
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1700 – максимальное количество часов внеурочной деятельности за 

уровень обучения.  

*Родители (законные представители) обучающихся с учетом мнения 

самих обучающихся выбирают курсы внеурочной деятельности из перечня, 

предложенного организацией в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного 

образования образовательной организации, организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других 

образовательных организациях, возможно сокращение количества часов 

внеурочной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится один 

раз в год в сроки, определенные календарным графиком. Формы 

промежуточной аттестации определены положением о промежуточной 

аттестации. 

Курс  Форма промежуточной аттестации 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Дискуссионный клуб 

«Разговоры о важном» Собеседование Собеседование Собеседование Собеседование Собеседование 

Интенсив 

«Функциональная 

грамотность» 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Кружок «Технология в 

проектах» 
Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Кружок «В мире 

музыки» 
Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Кружок «Россия – мои 

горизонты» 
Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Кружок «Геральдика 

России» 

 

Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Секция  

«Спортивные игры» 

  

Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  
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Кружок  

«Физика в 

экспериментах» 

Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Кружок  

«ОДНКНР 

дополнительный 

курс» 

Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Клуб  

«Клуб говорения на 

английском языке» 

  

 

Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Кружок  

«Решение 

биологических задач 

в ходе подготовки к 

ОГЭ»» 

 

Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Кружок  

«Русская словесность» 

 

Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Кружок  

«Трудные вопросы 

математики» 

  

Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  Тестирование  

Кружок  

«Проектная 

деятельность» 

 

Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Объединение «Школа 

волонтера» 
Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

 

3.4. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при 

получении основного общего образования для отдыха и иных социальных 

целей (далее - каникулы): 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточной аттестации. 

  Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составлен в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  
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- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;  

- ФГОС НОО 2021 года (п. 19.10.1), 

- Федеральной образовательной программой основного общего 

образования. 

1. Даты начала и окончания учебного года 

Начало учебного года – 1 сентября 2023 года. 

Окончание учебного года – согласно ФОП ООО 26 мая 2024 года. 

26 мая в 2024 году выпадает на воскресенье, последний учебный день в 

связи с этим при 5-дневной учебной неделе является 25 мая 2024 года.  

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. Режим работы –5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года при получении основного общего 

образования составляет 34 недели. 

Окончание учебного года – для 9-х классов –определяется ежегодно в 

соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации.  

Сроки ОГЭ в 9 классах: основной этап - 24 мая по 1июля 2024 года. 

В 9 классе количество учебных недель сокращено, т.к. по приказу 

Рособрнадзора с 24 мая начинается основной этап ОГЭ.  Нормативным 

обоснованием невыполнения календарного графика в 9 классе является приказ 

Рособрнадзора. 

Согласно производственным календарям на 2023г. и 2024 г.  

Нерабочие праздничные дни федерального уровня: 

Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены 

следующие нерабочие праздничные дни в Российской Федерации:  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2024 года – Новогодние каникулы;  

7 января 2024 года – Рождество Христово;  

23 февраля 2024 года – День защитника Отечества;  

8 марта 2024 года – Международный женский день;  

1 мая 2024 года – Праздник Весны и Труда;  

9 мая 2024 года – День Победы;  

6 ноября 2023 года (перенос праздничного дня 4 ноября) – День народного 

единства. 

Перенос выходных дней (проект Постановления Правительства РФ «О 

переносе выходных дней в 2024 году»: 

- 10 мая 2024 г.; 

- 29 апреля 2024г., 

- 30 апреля 2024г. 
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Региональные праздничные дни: 

23 марта - День Конституции Чеченской Республики; 

16 апреля - День мира в Чеченской Республике; 

10, 11, 12 апреля 2024 года – Ураза Байрам; 

16-19 июня 2024 года – Курбан Байрам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Таблица 1. КУГ для 5-9 классов (5-дневная учебная неделя) 

Учебные  
недели 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 
Каникулы 

(дней) 

1 четверть 

1         1.09 2.09   

1 4.09 5.09 6.09 7.09 8.09 09.09   

2 11.09 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09   

3 18.09 19.09 20.09 21.09 22.09 23.09   

4 25.09 26.09 27.09 28.09 29.09 30.09   

5 2.10 3.10 4.10 05.10 06.10 7.10   

6 9.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10   

7 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10 21.10   

8 23.10 24.10 25.10 26.10 27.10 28.10   

 
30.10 31.10 1.11 02.11 3.11 4.11 

9 осенние 
каникулы 

2 четверть 

9 6.11 07.11 8.11 09.11 10.11 11.11   

10 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11 18.11   

11 20.11 21.11 22.11 23.11 24.11 25.11   

12 27.11 28.11 29.11 30.11 1.12 2.12   

13 04.12 5.12 06.12 7.12 8.12 9.12   

14 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12   

15 18.12 19.12 20.12 21.12 22.12 23.12   

16 25.12 26.12 27.12 28.12 29.12 30.12   

 
01.01 02.01 03.01 04.01 05.01 06.01 

9 зимние 
каникулы 

3 четверть 
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17 8.01 09.01 10.01 11.01 12.01 13.01   

18 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01   

19 22.01 23.01 24.01 25.01 26.01 27.01   

20 29.01 30.01 31.01 01.02 02.02 3.02   

21 5.02 6.02 07.02 08.02 09.02 10.02   

22 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02   

23 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02  

24 26.02 27.02 28.02 29.02 1.03 02.03   

25 4.03 5.03 6.03 7.03 08.03 09.03   

26 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03   

 27 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03  

 
25.03 26.03 27.03 28.03 29.03 30.03 

9 весенние 
каникулы  

4 четверть 

28 1.04 2.04 3.04 4.04 5.04 6.04   

29 
08.04 09.04 10.04 11.04 12.04 13.04   

15.04 16.04 17.04 18.04 19.04 20.04   

30 22.04 23.04 24.04 25.04 26.04 27.04   

31 29.04 30.04 1.05 02.05 03.05 04.05   

32 6.05 07.05 08.05 09.05 10.05 11.05   

33 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05   

34 20.05  21.05 22.05 23.05 24.05 25.05   

        

  
конец учебного года 

Итого 
каникул: 27  

 
      

Летние 
каникулы:99   

Условные обозначения: 

К каникулы 

В  выходные (праздничные дни) 

 

Сроки проведения ВПР в 4 классе согласно приказу  Рособрнадзора 

от 25.12.2022г. №1282 «О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2023 году» 

 

Начало учебного года -1.09.2023г. 

Конец учебного года: – 25.05.2024г.  (в соответствии с ФОП НОО) 

 

Для 5-дневной учебной недели: 

1-я четверть: 1.09.2023-27.10.2023,  

2-я четверть: 07.11.2023-29.12.2023,  

3-я четверть: 09.01.2024-22.03.2024, 

4-я четверть: 2.04.2024- 24.05.2024.   
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Каникулы:  

- осенние каникулы: 28.10.2023- 06.11.2023, 

- зимние каникулы: 30.12.2023-08.01.2024, 

- весенние каникулы: 23.03.2024-01.04.2024, 

- летние каникулы: 25.05.2024-31.08.2024. 

 

В целях реализации учебного плана ООП ООО в полном объеме 

использованы резервные часы программы, уплотнен учебный материал, 

объединены смежные темы.  

 

3. Сроки проведения промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация проводится в период с 15 апреля по 16 мая 

2024 года без прекращения образовательной деятельности по учебным 

предметам и в форме определенными учебным планом ООП СОО. 

*При решении педагогического совета об изменении формы 

промежуточной аттестации, например, на Всероссийскую проверочную 

работу, то сроки промежуточной аттестации переносятся в соответствии 

с графиком ВПР.  

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

на 2023-2024 учебный год 

Календарный план воспитательной работы разработан на основе 

Федерального календарного плана воспитательной работы и с учётом 

региональной Концепции духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения. 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы 

проводятся иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания, по 

ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

 

Календарно-тематический   план воспитательной работы для 5-9 классов 

ЧОУ «Гимназия имени Гумхановой К.Б»  

на 2023-2024 учебный год 

№ События Классы Сроки Ответственные 

МОДУЛЬ 1. 

Урочная деятельность 

file:///C:/Users/ЧИПКРО/Desktop/Рег.модель/ПВ
file:///C:/Users/ЧИПКРО/Desktop/Рег.модель/ПВ
file:///C:/Users/ЧИПКРО/Desktop/Рег.модель/ПВ
file:///C:/Users/ЧИПКРО/Desktop/Рег.модель/ПВ
file:///C:/Users/ЧИПКРО/Desktop/Рег.модель/ПВ
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(согласно индивидуальным   планам работы учителей-предметников) 

Учителя-предметники в поурочных планах-конспектах указывают образовательные технологи

и, методы, приемы и средства, с помощью которых реализуются воспитательные задачи конк

ретного урока и воспитательный потенциал предмета в целом 

 

1 
Правила учебных кабинетов   59   Сентябрь  

Классные руководители,  

Учителя  
  

2 Визуальные образы 

(предметно эстетическая 

среда, наглядная агитация        

школьных стендов предметной 

направленности)   

  

59   В течение года  
Классные руководители, 

Учителя  

3 Урокиэкскурсии, уроки в 

театре, уроки в музее, уроки в 

библиотеке  

59     В течение года  

Классные руководители,  

Учителя  
  

4 Проведение:  

обучающих мероприятий: 

олимпиады, занимательные 

уроки и пятиминутки, урок  

деловая игра, урок – 

путешествие, урок мастер

класс, урокисследование и др.   

-учебно-развлекательных 

мероприятий: конкурс игра 

«Предметный кроссворд», 

турнир «Своя игра», 

викторины, литературная 

композиция, конкурс газет и 

рисунков   

59     В течение года  
Классные руководители, 

Учителя  

5 Интерактивные формы 

учебной деятельности  
59   В течение года  

Классные руководители, 

Учителяпредметники  

6 Заседания школьного научного 

общества  
59   В течение года  

Замдиректора по УР, 

НМР  

7 Школьная научно

практическая конференция 

«Первые шаги в науку»  

59   
Согласно плану 

НМР  

Замдиректора по УР, 

НМР, учителя  

8 Организация предметных 

образовательных событий   и   

декад  

59   

В течение года  Классные руководители, 

Учителя  

9 Уроки мужества  

 
 

59   В течение года  Учителя предметники  

 

МОДУЛЬ 2. 

Внеурочная деятельность 

1.  Дискуссионный клуб «Разговоры 

о важном» 
5

 

  

2.  Интенсив «Функциональная 

грамотность» 

5

 

Согласно  

расписанию 

Педагоги внеурочной  

деятельности  
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 занятий ВД  

3.  
Кружок «Технология в проектах» 

 Согласно  

расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной  

деятельности  

4.  
Кружок «В мире музыки» 

 Согласно  

расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной  

деятельности  

5.  
Кружок «В мире современных 

профессий» 

5

 

Согласно  

расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной  

деятельности  

6.  Кружок «Геральдика России» 

 

 Согласно  

расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной  

деятельности  

7.  Секция  

«Спортивные игры» 

  

5

 

Согласно  

расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной  

деятельности  

8.  Кружок  

«Физика в экспериментах» 
 Согласно  

расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной  

деятельности  

9.  Кружок  

«ОДНКНР дополнительный  

курс» 

67,9 Согласно  

расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной  

деятельности  

10.  Клуб  

«Клуб говорения на английском 

языке» 

67,9 Согласно  

расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной  

деятельности  

11.  Кружок  

«Решение биологических задач в 

ходе подготовки к ОГЭ»» 

67 Согласно  

расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной  

деятельности  

12.  Кружок  

«Русская словесность» 
6,9 Согласно  

расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной  

деятельности  

13.  Кружок  

«Трудные вопросы математики» 

  

8 Согласно  

расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной  

деятельности  

14.  Кружок  

«Проектная и исследовательская 

деятельность» 

 

 Согласно  

расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной  

деятельности  

15.  Объединение «Школа волонтера» 78 Согласно  

расписанию 

занятий ВД  

Педагоги внеурочной  

деятельности  

 

МОДУЛЬ 3. 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Конкретные даты проведения классных часов, КТД, индивидуальных бесед и иных 

мероприятий данного модуля классные руководители указывают в индивидуальных 

календарных планах воспитательной работы 
1.Работа с классным коллективом 

1 Подготовка к началу 2023  59   Августсентябрь  Классные руководители,   
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2024 учебного года.  Изучение 

личных дел обучающихся,  

собеседование с учителями – 

предметниками,   

медицинским работником 

школы  
  

родительский комитет  

2 День Знаний: 

классные часы, 

беседы   

59   1 сентября  
Классные руководители,   

родительский комитет  

3 Выработка совместно со 

школьниками законов класса.  

Способствовать сплочению 

коллектива класса через 

командообразование, игры и 

тренинги  
 

59   В течение года  
Классные руководители, 

родительский комитет  

4 Классные коллективные 

творческие дела     
59   

Согласно планам 

ВР классных  

Классные руководители, 

родительские комитеты  

5 Инициирование и поддержка 

участия класса в    

общешкольных ключевых 

делах, оказание          не 

обходимой помощи детям в их 

подготовке   
 

59   

Согласно   

плану   модуля 
«Основные 

общешкольные 
дела»  

Классные руководители, 

родительский комитет  

6 

Экскурсии  59   

Согласно плану   

модуля  

«Экскурсии,  

экспедиции,   

походы»  
  

Классные руководители, 

родительский комитет  

7 Изучение учащихся класса 

(потребности,          

интересы, склонности и другие 

личностные          

характеристики членов 

классного коллектива), от 

ношений, общения и 

деятельности в классном  

коллективе с помощью 

наблюдения, игр, методики для 

исследования мотивов участия         

школьников в деятельности и 

для определения   

уровня социальной активности 

обучающихся  

59   
В течение 

учебного года 

Классные руководители,      

социальный педагог,  

педагогпсихолог  

8 Адаптация пятиклассников  
  
  

5  Сентябрь  
Классные руководители 

Педагогпсихолог  
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9 Формирование традиций в 

классном коллективе: «День 

именинника», праздничные 

концерты ко Дню чеченской 

женщины, Дню Матери, Дню 

джигита, Дню защитника 

Отечества, 8 Марта  

59   В течение года  
Классные 

руководители   

10 Установление позитивных 

отношений с другими 

классными коллективами 

(через подготовку и 

проведение ключевого 

общешкольного дела)  

59   В течение года  Классные руководители  

11 Коррекция поведения ребенка 

через  беседы с ним, его 

родителями или законными 

представителями, с другими 

учащимися класса  

59   
По 

необходимости  
Классные руководители  

 

2.Индивидуальная работа с обучающимися 

1 Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в класс  
59   

По мере 

необходимости  

Классные руководители  

Педагогпсихолог  

2 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися. Контроль   

слабоуспевающих детей  

59   
По мере 

необходимости  

Классные 

руководител,  

педагог

психолог,  

социальный 

педагог   

3 Заполнение с учащимися 

«Портфолио»  
59   В течение года  Классные руководители  

4 Вовлечение учащихся в 

социально значимую 

деятельность  

59   В течение года  Классные руководители  

5 Составление карты интересов 

и увлечений обучающихся  
59   В течение года  Классные руководители  

 

3.Работа с учителями- предметниками, преподающими в классе 

 

6 Проведение консультаций с 

учителями предметниками, 

направленные на   

формирование единства 

мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам  воспитания  

59   В течение года  
Классные руководители,    

учителя предметники  

7 
Предупреждение и 

разрешение конфликтов     

между учителями и 

учащимися  

59   В течение года  

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники, служба 

медиации.  
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8 Проведение минипедсоветов с 

учителями       

предметниками  

59   

Один раз в чет 

верть  Классные руководители  

9 Вовлечение учителей  

предметник во 

внутриклассные дела  

 

59   

Согласно  

планам ВР 

классных   

руководителей  

Классные руководители  

10 Привлечение учителей  

предметников к участию в 

родительских собраниях 

класса  

 

59   

Согласно 

планам ВР 

классных  

руководителей  
Классные руководители  

11 

Малый педсовет «Адаптация  

пятиклассников»  
5  Октябрь  

Классные руководители  

Учителя

предметники 

Педагоги 

внеурочной  

деятельности  

12 

Цикл встреч «Пубертатный 

период – как помочь ребенку 

повзрослеть»  

79 
Один раз в  

триместр  

Классные 

руководители,  

педагогпсихолог,  

социальный 

педагог,  педагог

организатор ДНВ,  

Родительский 

комитет   

 

13 Заседание родительского коми

тета  

класса 

 

 

59   

Один раз в триме

стр 

Классные руководители, 

родительский комитет, 

администрация школы 

(по требованию)  

4.Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

 

1 Информирование родителей о 

школьных успехах и 

проблемах их детей  

 

59   В течение года  Классные руководители  

2 Помощь родителям 

школьников или их законным 

представителям в 

регулировании отношений 

между ними, администрацией 

школы и учителями 

предметниками  

59   

В течение года  

Классные руководители,  

социальный педагог  

3 Организация родительских 

собраний, происходящих в 

режиме обсуждения 

наиболее острых проблем 

59   

В течение года  Классные 

руководители, педагог 

ДНВ,социальный  

педагог  
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обучения и воспитания 

школьников  

4 Создание и организация 

работы родительских 

комитетов классов, 

участвующих в управлении 

образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и 

обучения их детей  

59   В течение года  Классные руководители  

5 Привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса  

59   В течение года  Классные руководители  

6 Организация и проведение   

праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы  

59   

В течение года  Классные 

руководители,        

педагог ДНВ,   

социальный педагог  

7 

Родительский всеобуч  59   В течение года  

Классные руководители,          

педагог ДНВ,   

социальный педагог  

МОДУЛЬ 4. 
ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

1 Участие в празднике «День 

рождение РДШ»  
 

59   Октябрь  
Зам директора по ВР, 

Куратор РДШ  

2 
День рождения ЮИД  59   Март  

Зам директора по ВР,  

Куратор ЮИД  

3 День знаний 

59   Сентябрь  

Зам директора по ВР, 

педагог организатор 

ДНВ, классные  

руководители, 

организатор 

4 

День инвалидов  59   Декабрь  

Зам директора по ВР, 

педагог организатор 

ДНВ,  

социальный педагог 

классные руководители, 

организатор  
  

5 

День неизвестного солдата  59   Декабрь  

Зам директора по ВР, 

педагог организатор 

ДНВ, классные 

руководители, учителя  

истории организатор   
  

6 Размещение информации о 

проведенных мероприятиях   

на страницах школьной газеты, 

Инстаграм, ВК.   
 

59   

в течение года   Руководитель медиа

центра, классный  

руководитель, родители   
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7 Выпуск агитационного 

тематического 

материала (буклеты, 

листовки, памятки, 

письма, открытки)  
 

59   

в течение года   Классный руководитель,  

родители   

8 Участие в конкурсе рисунков, 

стенгазет и фотовыставках  
59   

в течение года  Классный руководитель,  

родители   

9 Видео  фотосъемка классных 

мероприятий.  59   

в течение года   Руководительмедиа

центра, классный 

руководитель, родители.  

10 

День героев Отечества  59   Декабрь  

Зам директора по ВР, 

педагогорганизатор 

ДНВ, учителя истории 

классные  

руководители, 

организатор 

11 

День Конституции России  59   12 декабря  

Зам директора по ВР, 

педагог организатор 

ДНВ, учителя   

истории, классные 

руководите ли, 

организатор   
  

12 

Новый год  59   Декабрь  

Зам директора по ВР, 

классные руководители, 

организатор  

13 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады  

59    27 января  

Зам директора по ВР, 

педагог организатор 

ДНВ, учителя  

истории, классные 

руководите ли, 

организатор  
  

14 

Международный день родного 

языка  
59   21 февраля  

Зам директора по ВР, 

педагогорганизатор 

ДНВ, учителя чеченского 

языка, классные 

руководители, 

организатор  

15 

День защитника Отечества  59   Февраль  

Зам директора по ВР, 

педагог организатор 

ДНВ, учителя  

истории, классные 

руководители, 

организатор  
  

16 

День джигита  59   Март  

Зам директора по ВР, 

педагог организатор 

ДНВ, классные 
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руководители, 

организаторы 

17 

Всемирный день борьбы 

против СПИДа  
59   Декабрь  

Зам директора по ВР, 

педагогорганизатор 

ДНВ, классные 

руководители, 

организатор  
 

18 

Международный женский день 

8Марта  
59   Март  

Зам директора по ВР, 

педагогорганизатор 

ДНВ, классные 

руководители, 

организатор  
 

19 

День России  59   Июнь  

Зам директора по ВР, 

педагог организатор 

ДНВ, классные  

руководители, 

организатор   

20 

Благотворительные дела 59   В течение года 

Зам директора по ВР, 

педагогорганизатор 

ДНВ, классные 

руководители, 

организатор  

 

21 

День Весны и Труда  59   Май  

Зам директора по ВР, 

педагог организатор 

ДНВ, классные  

руководители, 

организатор  
  

22 

День Космонавтики  59   Апрель  

Зам директора по ВР, 

педагогорганизатор 

ДНВ, учителя истории, 

физики, географии, 

биологии, классные 

руководители, 

организатор  

23 

День Конституции Чеченской 

Республики  
59   Март  

Зам директора по ВР, 

педагог организатор 

ДНВ, учителя истории и 

обществознания, 

классные руководители, 

организатор  

24 

День здоровья  59   Март  

Зам директора по ВР, 

педагог организатор 

ДНВ,учителя физической 

культуры,   классные 

руководители,  

организатор   
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25 

День памяти о россиянах. 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества  

59   Февраль  

Зам директора по ВР, 

педагог организатор 

ДНВ, классные 

руководители, 

организатор   

26 День Победы. Проект 

«Наследники Великой 

Победы», «Календарь 

Победы»  

59   

Сентябрь–май по 

отдельному 

плану  

Замдиректора по ВР  

Руководитель МО   

«История и общество 

знание»  

27 

Акция «Внимание, дети!»  59   Сентябрь  

Зам директора по ВР, зам 

по безопасности, 

педагог организатор 

ДНВ, классные 

руководители, 

организатор, педагог 

организатор  

28 

Праздник Осени  59   
Сентябрь 

ноябрь  

Зам директора по ВР, 

педагог организатор 

ДНВ, классные  

руководители, 

организатор  
  

29 

День народного единства  59   Ноябрь  

Зам директора по ВР, 

педагог организатор 

ДНВ, учитель  

истории, классные 

руководители, 

организатор   

30 

День пожилого человека  59   1 октября  

Зам директора по ВР, 

педагог организатор 

ДНВ, классные  

руководители, 

организатор   
  

31 Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

толерантности:  

классные часы, беседы;  

 акции, флэшмобы 

59   16 ноября  

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог  

32 Циклы мероприятий, 

посвященных Дню города, 

День молодежи:  

беседы, классные часы.   

- конкурсы стихов и 

фотовыставка «Мой город»;  

флэшмобы, акции;  

спортивные соревнования 

59   17 октября  

Заместитель директора 

по ВР, педагог

организатор ДНВ, 

организатор, учителя 

физической культуры, 

классные руководители.  

33 Организация дискуссионных 

площадок, круглых столов, 
59   В течение года  

Зам директора по ВР, 

педагогпсихолог, 
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семинаров по вопросам 

поддержания гражданского 

мира, межнационального 

согласия и межнациональной 

толерантности   

 

социальный педагог по 

ДНВ  

 

МОДУЛЬ 5. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
На групповом уровне  
 

1 Встречи с родителями 

будущих пятиклассников.  

 

5 Август  Администрация школы 

2 Общешкольное родительское 

собрание на тему: «Семья и 

школа: взгляд в одном  

направлении». Выборы 

родительского комитета и  

Управляющего Совета 

Школы 

 

59   Август  Администрация школы  

3 Планирование работы на год 

всех субъектов образования, 

включенных в систему  

работы с родителями 

59   

Август    Заместитель директора 

по ВР 

4 Организация бесплатного 

горячего питания для 14 

классов, детейсирот и детей, 

сотрудников, погибших при 

исполнении  

служебного долга  

59   Сентябрь  

Социальный педагог, 

Родительский комитет  

  

5 Встречи с представителями 

родительских комитетов 

классов по вопросам 

воспитание правовой культуры 

с приглашением инспектора 

ОПДН  

59   Октябрь, апрель  

Заместитель директора 

по ВР, председатель 

родительского комитета  
 

6 Общешкольное собрание по 

теме: «Роль семьи в 

формировании здорового 

образа жизни школьника» с 

приглашением  

медицинских работников  

59   Декабрь  

Заместитель директора 

по ВР, председатель 

родительского комитета  

7 Родительский всеобуч по 

вопросам  

профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности, обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности детей в 

59   Сентябрь, март   

Заместитель директора 

по ВР, председатель 

родительского комитета  
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школе и дома с приглашением 

инспектора ГИБДД, ПДН  

8 Участие родителей в 

подготовке и  

проведении общешкольных и 

классных творчески х 

мероприятий, акций, 

экскурсий  
 

59   

В течение года, 

по 

индивидуально

му 

воспитательном

у плану 

классных 

руководителей  

Родительский комитет  

9 Родительские форумы при 

школьном  

интернетсайте  

 

59   В течение года  Классные руководители  

10 Изготовление и 

распространение социальной 

рекламы для родителей по 

пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике суицида, 

буклетов по соблюдение ПДД.  

59   

Сентябрь, 

декабрь, март, 

май  

Педагогорганизатор, 

социальный педагог, 

прессцентр    

 

11 

Круглый стол «Вопросы 

воспитания»  
59   

Один раз в 

триместр  

Заместитель директора 

по ВР,  социальный 

педагог, педагог 

психолог, педагог 

организатор ДНВ  
 

На индивидуальном уровне   
  

1 Беседы и консультации по 

проблемам  обучения и 

решения острых конфликтных 

ситуаций  

59   
По мере  

необходимости  

Социальный педагог,  

Классные руководители  

2 
Правовой всеобуч для 

родителей детей  «группы 

риска»  
59   

По мере 

необходимости  

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог  

 

3 Участие родителей в 

педагогических   

консилиумах, проектах, 

круглых столах  
 

59   
Один раз в  

триместр  

Социальный педагог,  

педагогпсихолог  

  

4 Посещение семей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации  

59   
По мере 

необходимости  

Социальный педагог. 

Педагогпсихолог  

5 Индивидуальное 

консультирование c  целью 

координации воспитательных  

усилий педагогов и родителей  

 

59   
По мере  

необходимости   

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

социальный педагог, 

педагогпсихолог  

6 Родительские дни, во время 59   В течение года  Заместитель директора 
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которых родители   могут 

посещать школьные учебные и   

внеурочные занятия для 

получения представления о 

ходе учебновоспитательного 

процесса в школе 

  

по УР, заместитель 

директора по ВР,  

классные руководители  

7 Индивидуальные психолого

педагогические консультации 

по подготовке выпускников к 

экзаменам через систему 

индивидуальных бесед с 

психологом и общешкольных 

родительских собраний  

59  

В течение года, 

по плану 

проведения 

родительских 

собраний  

Классные 

руководители, 

педагогпсихолог, 

председатель 

родительского 

комитета  

МОДУЛЬ 6. 

Профилактика и безопасность 
 Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма в 

молодежной среде 
 

1 Цикл мероприятий, 

посвященных                   

Международному дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом:  

беседы, классные часы;  

конкурсы рисунков «Нет – 

терроризму!»;  

спортивные соревнования 

«Веселые старты». 

59   23 сентября  

Заместитель 

директора по ВР, 

педагогорганизатор 

ДНВ, организатор, 

классные 

руководители.  

2 Беседы: «Ислам  религия 

мира и добра»  
59   

Один раз в 

квартал  

 Педагогорганизатор  

ДНВ  

3 Цикл бесед по 

информационно 

разъяснительной работе о 

пагубности идеологии 

экстремистских течений  

59   
Один раз в 

квартал  

 Заместитель директора 

по ВР, педагог

организатор ДНВ, 

классные руководители, 

инспектор ПДН  

4 Проведение семинаров для 

молодежи по разъяснению 

правовых, духовных и 

социальных последствий 

экстремизма и терроризма  

59   
Один раз в 

полугодие  

Заместитель директора 

по ВР, педагог –

организатор ДНВ  

5 Беседы с приглашением 

представителей               

правоохранительных 

органов и комитета по         

антитеррору  
  

59   
Один раз в 

квартал  

Заместитель директора 

по ВР, педагог по ДНВ  

6 Беседы: «Минутка

безопасности»   
  

59   Ежедневно  Классные руководители  
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7 Цикл мероприятий, 

посвященных 16 апреля      

Дню Мираотмены КТО:  

торжественная линейка  

беседы, классные часы;  

конкурс стихов и выставка 

рисунков; спортивные 

соревнования «Веселые 

старты»  

59   1016 апреля  

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог ДНВ, 

организатор, 

классные 

руководители.  

8 Мероприятия, приуроченные к 

Всемирному дню защиты 

детей  

59   1 июня  
Организатор, классные 

руководители.  

9 

Участие, организация и 

проведение  

общешкольных праздников  

59   В течение года  

Зам директора по ВР,  

Организатор, 

руководители  

отрядов РДШ, ЮИД  

  

10 Проведение акций, 

флешмобов, конкурс выпуск 

буклетов и памяток по 

безопасности дорожного 

движения  
 

59   В течение года  
Зам директора по ВР, 

Куратор отряда ЮИД  

МОДУЛЬ 7. 

Социальное партнерство 
1  Экскурсия  в  Национальную 

библиотеку Чеченской 

Республики  
59   

Согласно плану 

классного 

руководителя  

Заместитель директора 

по ВР, учитель ОБЖ, 

классные 

руководители  

родительский комитет  
  

2 Посещение ВУЗ и СУЗ в дни 

«открытых» дверей 

 

9  Согласно плану 

классного 

руководителя  

Заместитель директора 

по ВР, учитель ОБЖ, 

классные 

руководители  

родительский комитет  
  

3 "Педагогический колледж» 

Организация педагогической 

практики студентов, обмен 

педагогическим и 

методическим опытом. 

9 Согласно плану 

классного 

руководителя  

Заместитель директора 

по ВР, учитель по ОБЖ, 

классные руководители 

родительский комитет  

4 Посещение театров: им. 

М.Ю.Лермонтова, имени Х. 

Нурадилова, ТЮЗ  
59   

Согласно плану 

классного 

руководителя  

Заместитель директора 

по ВР, учитель ОБЖ, 

классные 

руководители  

родительский комитет  
  

МОДУЛЬ 8. 

Внешкольные мероприятия 
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1 Участие в олимпиадах 

(муниципального, 

регионального, федерального 

уровней) 

89 Согласно  

расписанию 

Классные руководители, 

учителяпредметники 

2 Участие в научно

практической конференции 
59   

Согласно  

расписанию 

Классные руководители, 

учителяпредметники 

3  Посещение   Мемориального 

комплекса   им. АХ. Кадырова    
59   

Согласно плану 

классного 

руководителя  

Заместитель директора 

по ВР, учитель по ОБЖ, 

классные руководители 

родительский комитет  

4 Посещение Национального 

музея Чеченской Республики   
59   

Согласно плану 

классного 

руководителя  

Заместитель директора 

по ВР учитель по ОБЖ, 

классные руководители, 

родительский комитет  

5 Посещение исторических 

мест, музеев на территории 

Чеченской Республики  
59   

Согласно плану 

классного 

руководителя  

Заместитель директора 

по ВР учитель по ОБЖ, 

классные руководители, 

родительский комитет  

6 Экскурсия в Грозненский 

дендрологический сад           

имени А.Х. А. Кадырова   
59   

Согласно плану 

классного 

руководителя  

Заместитель директора 

по ВР учитель по ОБЖ, 

классные руководители, 

родительский комитет  

7 Экскурсии по городу  

59   

Согласно плану 

классного 

руководителя  

Заместитель директора 

по ВР, учитель ОБЖ, 

классные 

руководители  

родительский комитет  
  

8 Экспедиции и походы в рамка 

проекта РДШ  «Я познаю 

Россию»  
59   

Согласно плану 

классного 

руководителя  

Заместитель директора 

по ВР, учитель ОБЖ, 

классные 

руководители  

родительский комитет  
  

МОДУЛЬ 9. 

Организация предметно-пространственной среды 

1 Оформление школы 

государственной символикой: 

герб, флаг, тематическими 

баннерами  

59   

Сентябрь 1я 

неделя  

Заместитель директора 

по АХЧ,  

заместитель директора 

по ВР  
 

2 Оформление классных 

кабинетов и  

рекреаций тематическими 

баннерами  
 

59   

Сентябрь 1я 

неделя  

Классные руководители  
  

3 Оформление выставок: 

рисунков, поделок в 

рекреациях школы  59   

Сентябрь 1я 

неделя  

Заместитель директора 

по АХЧ,  

заместитель директора 

по ВР  
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4 Выставка фоторабот 

обучающихся, стендовая 

презентация  

  

59   

Сентябрь 1я 

неделя  

Заместитель директора 

по ВР  
  

5 Проектирование и разбивка 

клумб, цветников, живых 

изгородей, поддержание 

чистоты территории 

школьного участка  
 

59   

В течение года  Заместитель директора 

по АХЧ,  

заместитель директора 

по ВР  
 

6 Оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых 

площадок  59   

В течение года  Заместитель директора 

по АХЧ,  

заместитель директора 

по ВР  
 

7 Событийное оформление 

пространства при проведении 

конкретных школьных дел  59   

В течение года  Заместитель директора 

по АХЧ,  

заместитель директора 

по ВР  
 

МОДУЛЬ 10. 

Самоуправление 

1 
Формирование активов класса  59   

1я неделя  

сентября  
Замдиректора по ВР  

2 Заседание ученического совета 

школы, формирование 

комитетов школы, 

планирование работы на 2023

2024 учебный год  

59   
2я неделя 

сентября  
Замдиректора по ВР  

3 Участие в основных делах 

школы  

  

59   В течение года  

Замдиректора по ВР, 

педагогорганизатор, 

классные руководители  

4 
Участие в конкурсе   

«Лидеры самоуправление»  
89  В течение года  

Педагогорганизатор, 

классные руководители, 

самоуправление школы  

5 
Организация дежурства по 

школе  
59  В течение года  

Педагогорганизатор, 

классные руководители, 

самоуправление школы  

6 

Выборы президента школы  69  В течение года  

Педагогорганизатор, 

классные руководители, 

самоуправление школы  

7 Участие в работе «Службы 

медиации школы»  
89 В течение года  

Педагог психолог, 

педагогорганизатор  

8 Школьное коммуникационное 

агентство (прессцентр, 

школьное радио, видеостудия, 

дизайнбюро, техподдержка)  

59   Один раз в месяц  

Зам. директора по ВР  
  
  

9 Оформление 

информационного стенда 

«Школьное самоуправление»  

59   

По мере  

обновления 

информации  

Школьный комитет  
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10 
Формирование отрядов 

волонтеров  
59   

По мере 

обновления 

информации  

Школьный комитет  

11 
Участие в конкурсе   

«Самый лучший класс»  
59   В течение года  

Замдиректора по ВР, 

педагогорганизатор, 

классные руководители  

12 Индивидуальные социальные 

проекты  
59   

Март  Школьный комитет  

МОДУЛЬ 11. 

Профориентация 

1 
Циклы классных часов и бесед 

«Мир профессий»  
59   

По плану  работы  

классных  

руководителей  

Классный руководитель  

2 
Анкета «Кем быть?»  59   Сентябрь  

Классный руководители  

педагогпсихолог  

3 Встречи с представителями 

разных  

профессий  

59   В течение года  

Классный руководитель,  

педагогпсихолог  

4 Организация праздника   

«Ярмарка профессий»  
59   Январь  

Классный руководитель,  

педагогпсихолог  

5 Циклы профориентационных 

часов общения 

«Профессиональное 

самоопределение»  

59   

Один раз в месяц 

на параллель по 

отдельному 

плану  

Замдиректора по ВР  

Педагог психолог  

Классный руководитель  

 

6 

Профориентационные 

экскурсии по  

отдельному плану  

59   

Один раз в месяц 

на параллель по 

отдельному 
плану  

 

 

Замдиректора по ВР,   

Классный руководитель,  

7 Анкетирование родителей, 

учителей и учащихся по 

составлению плана работы на 

20232024 учебный год. Опрос 

родителей о возможности 

экскурсии на собственные 

предприятия  

89   Сентябрь  

Родители, классные 

руководители,  

зам.директора по УР  

8 Разработка методических 

рекомендаций для классных 

руководителей по 

планированию 

профориентационной работы с 

учащимися различных 

возрастных групп  

59   Сентябрь  
Зам по УР, педагог

психолог  

9 Циклы профориентационных 

часов общения 

«Профессиональное  

самоопределение»  

59   

По плану работы 

классных  

руководителей  
Классные руководители  

10 Анкета «Профессиональный 

интерес»  
59   

Сентябрь  

Апрель  

Классные руководители  

педагогпсихолог  
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11 Учет индивидуальных (дети

сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети с 

ОВЗ, одаренные дети 

сотрудников, погибших при 

исполнении служебного долга 

и другие категории) и 

возрастных особенностей в 

профориентации и адаптации 

обучающихся  

59   1 и 2е полугодие  

Заместитель директора 

по ВР, психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители  

12 Цикл мероприятий, 

направленных на 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся:  лекции, 

тренинги, диспуты,  семинары, 

проекты, викторины  

59   В течение года  

Заместитель директора 

по УР, ВР, педагог

психолог,  педагог ДНВ,  

классный руководитель,  

педагогпсихолог  

13 Встречи с представителями 

разных профессий  
59   В течение года  

Классный руководитель,  

педагогпсихолог  

14 Организация праздника 

«Ярмарка профессий»  
59   Январь  

Классный руководитель,  

педагогпсихолог  

15 Индивидуальные 

консультации для учащихся и 

родителей  

59   В течение года  

Классный руководитель,  

педагогпсихолог  

16 

Профориентационные 

экскурсии по  

отдельному плану  

59   

Один раз в  

месяц на  

параллель по 

отдельному 

плану  

Замдиректора по ВР,   

Классный руководитель  

17 Посещение техникумов, ВУЗов 

и СУЗов в дни открытых 

дверей  

59   

По отдельному 

плану  
Заместитель директора 

по ВР  

18 Семинар для родителей.  

Круглый стол 

«Профессиональная 

ориентация молодежи на 

рынке труда»  

59   Ноябрь  
Заместитель директора 

по ВР  

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

МОДУЛЬ 12.  

«Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения Чеченской 

Республики» 

Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения Чеченской Республики 

Популяризация   традиционных семейных и религиозных ценностей, национально-культур

ных традиций Чеченской Республики 

1 Цикл мероприятий, 

посвященных Дню рождения  

Первого Президента 

Чеченской Республики, Героя 

России   

59   Апрельавгуст  

Заместитель директора 

по ВР, педагог ДНВ, 

организатор, учителя 

физической культуры, 

классные руководители.  
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АХ. А.Кадырова:  

конкурс рисунков;  

конкурс чтецов;  

спортивные соревнования 

«Веселые старты»;  

беседы; 

 круглый стол «Он всегда 

гордился своим народом…»,  

ко Дню рождения А.Х. 

Кадырова 

 спортивные соревнования; 

 чтение мовлида  

 

2 Беседы, посвященные Дню 

Ашура  

  

59   Август  Педагог ДНВ  

3 Цикл мероприятий, 

посвященных Дню чеченской 

женщины:  

конкурс рисунков, 

поздравительных открыток;  

конкурс чтецов;  

беседы, классные часы; 

 диспут «Женщина в Исламе» 

 конкурс «А нука, девочки!» 

59   Сентябрь  

Заместитель директора 

по ВР, педагог ДНВ, 

организатор, классные 

руководители  

4 Цикл мероприятий, 

посвященных Дню рождения 

пророка Мухаммада(с.а.в.):  

конкурс чтецов Корана  

конкурс нашидов;  

беседы, классные часы; 

 посещение святых мест, 

зияртов; 

чтение мовлида 

59   1020 октября  

Заместитель директора 

по ВР, педагог ДНВ, 

организатор, классные 

руководители  

5 Цикл мероприятий, 

посвященных Дню Матери:  

конкурс рисунков, 

поздравительных открыток;  

конкурс стихов и песен;  

беседы, классные часы; 

  праздничный концерт 

59   Ноябрь  

Заместитель директора 

по ВР, педагог ДНВ 

организатор, классные 

руководители.  

6 Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

восстановления 

государственности ЧИАССР  

 

59   Декабрьянварь  

Заместитель директора 

по ВР, педагог

организатор ДНВ 

организатор, классные 

руководители.  

7 Цикл мероприятий, 

посвященных Дню чеченского 

языка:  

59   Апрель  

Заместитель директора 

по ВР, педагог ДНВ, 

организатор, учителя 



 

 

1357 

 

торжественное мероприятие  

 конкурс стихов;  

беседы, классные часы, 

круглые столы    

чеченского языка и 

литературы, классные 

руководители.  

8 
Ислам об отношении к 

родителям (беседы)  
59   

В течение года  

(один    раз 

месяц)  

педагог по ДНВ  

9 Цикл мероприятий, посвященн

ый Дню памяти и скорби народ

ов Чеченской Республики: 

 торжественное мероприятие; 

 беседы, классные часы.  

Уроки Мужества, круглые сто

лы  

59   

Май Заместитель директора по 

ВР, педагог ДНВ 

организатор, учителя 

истории, классные 

руководители  

10 
 Воспитание детей – 

воспитание нации (беседы)  
59   

В течение года  

(один раз в 

месяц)  

Заместитель директора 

по ВР, педагог ДНВ. 

социальный педагог  

11 Религиозные праздники в 

Исламе  Ураза байрам, 

Курбан – байрам   

59   

Отдельный план   Педагог ДНВ. 

социальный педагог  

12 Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

гражданского согласия 

единения Чеченской          

республики:  

беседы, классные часы.   

  конкурсы стихов и выставка 

рисунков;  

спортивные соревнования 

«Веселые старты».  

59   46 сентября  

Заместитель директора 

по ВР, педагог

организатор ДНВ, 

организатор, учителя 

физической культуры, 

классные руководители.  

13 Соблюдение традиций и 

обычаев чеченского        

народа, толерантность в 

Исламе (классные часы, 

беседы)  

 

59   В течение года  
Классные руководители, 

педагог по ДНВ  

154  Цикл бесед, направленных на 

популяризацию традиций и 

обычаев чеченского народа: 

«Воспитание детей – 

воспитание нации»  
59   

В течение года (

один раз в месяц

Заместитель директора по 

ВР, педагогорганизатор Д

НВ 

 педагогпсихолог социал

ьный педагог,

родительский комитет, 

классные руководители  

 

15  Цикл бесед, направленных на 

популяризацию семьи и 

семейных ценностей 
59   

В течение года 

(один раз в  

месяц) 

Заместитель директора п

о ВР, педагогорганизатор 

ДНВ, педагогпсихолог с

оциальный педагог,

родительский комитет, 

классные руководители 

16 Проведение разъяснительной 59  В течение года  Педагог ДНВ 
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работы среди подрастающего 

поколения о значимости 

«Вирда» во всех учреждениях 

района. 

организатор, классные 

руководители  

 

17 Религиозные праздники в 

Исламе  Ураза байрам, 

Курбан – байрам (отдельный 

план) 

59   

Отдельный план  Педагог ДНВ 

организатор, классные 

руководители  

 

МОДУЛЬ 13. 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

1.  Школьный медиацентр – 

созданная 

из заинтересованных 

добровольцев 

группа информационно

технической 

поддержки школьных 

мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку 

и мультимедийное 

сопровождение 

школьных праздников, 

фестивалей, 

конкурсов 

 

в течение года   Руководитель медиа

центра   

2.  Размещение информации о 

проведенных мероприятиях   

на страницах школьной газеты, 

Инстаграм, ВК.   
 

 

в течение года   Руководитель медиа

центра, классный  

руководитель, родители   

3.  Выпуск агитационного 

тематического 

материала (буклеты, 

листовки, памятки, 

письма, открытки)  
 

 

в течение года    Классный руководитель,  

родители   

4.  Участие в конкурсе рисунков, 

стенгазет и фотовыставках  
 

в течение года  Классный руководитель,  

родители 

МОДУЛЬ 14. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1.   «Арабский язык»  по расписанию  Руководители кружков  

2.   «Школа кулинарии»  по расписанию  Руководители кружков  

3.   «Хореография»  по расписанию  Руководители кружков  

4.   «Волейбол»  по расписанию  Руководители кружков  

5.  «Минифутбол»  по расписанию  Руководители кружков  

6.  Общая физическая 

подготовка» (ОФП) 
 

по расписанию  Руководители кружков  

7.  «Шахматы»  по расписанию  Руководители кружков  

МОДУЛЬ 15.  
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ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И  ВОЛОНТЕРСКИЕ ОТРЯДЫ 

 

Формирование списков и 

планирование  работы на 2023

2024 учебный год  

 В течение года  

Зам директора по ВР,  

Организатор, 

руководители  

отрядов РДШ, ЮИД  

  

 Участие, организация и 

проведение  общешкольных 

праздников  

 В течение года  
Зам директора по ВР, 

Куратор отряда ЮИД  

 Проведение акций, 

флешмобов, конкурс, выпуск 

буклетов и памяток, 

направленных на 

профилактику 

правонарушений и  

безопасность дорожного 

движения  
  

 Октябрь  
Зам директора по ВР, 

Куратор РДШ  

 Участие в празднике «День 

рождение РДШ»     Март  
Зам директора по ВР,  

Куратор ЮИД  
 

 

День рождения ЮИД   В течение года  

Зам директора по ВР,  

Организатор, 

руководители  

отрядов РДШ, ЮИД  

  

 Организация и проведение 

мероприятии,   направленных 

на гражданско  

патриотическое воспитание 

молодежи  

 В течение года  

Зам директора по ВР,  

Организатор, 

руководители  

отрядов РДШ, ЮИД  

  

 Организация и проведение 

мероприятий   направленных  

на популяризацию здорового 

образа жизни, профилактику 

наркомании,  табакокурения, 

алкоголизма и психотропных   

веществ  

 В течение года  

Зам директора по ВР,  

Организатор, 

руководители  

отрядов РДШ, ЮИД  

  

 Организация и проведение 

мероприятий   направленных  

на профилактику терроризма 

и экстремизма, правил  

поведения в сети интернет  

 В течение года  

Зам директора по ВР,  

Организатор, 

руководители  

отрядов РДШ, ЮИД  

  

 Организация и проведение 

акций,  флешмобов, 

конкурсов, субботников 

выпуск буклетов и памяток,  

направленных на  

экологическое воспитание 

молодежи 

 В течение года  

Зам директора по ВР,  

Организатор, 

руководители  

отрядов РДШ, ЮИД  
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МОДУЛЬ 16. 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

  Посещение   Мемориального 

комплекса   им. АХ. Кадырова    

59   в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

родительский комитет  

 Посещение  Национального 

музея Чеченской Республики   

59   в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

родительский комитет  

 Экскурсия в Национальную 

библиотеку Чеченской 

Республики  

59   в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

родительский комитет  

 Посещение исторических 

мест, музеев на  территории 

Чеченской Республики  

59   в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

родительский комитет  

 Экскурсия в Грозненский 

дендрологический сад           

имени А.Х. А. Кадырова   

59   в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

родительский комитет  

 Посещение театров: имени  

М.Ю.Лермонтова, имени             

Х. Нурадилова  

59   в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

родительский комитет  

 Экскурсии по городу  59   в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

родительский комитет  

 Экспедиции и походы в рамках  

проекта РДШ «Я познаю 

Россию»  

59   в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

родительский комитет  

 

3.5. Характеристика условий реализации программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

Требования к условиям реализации программы основного общего 

образования включают: 

– общесистемные требования; 

– требования к материально-техническому, учебно-методическому 

обеспечению; 

– требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым 

условиям. 
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Характеристика условий реализации общесистемных требований 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы 

основного общего образования является создание комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам: 

– обеспечивающей получение качественного основного общего 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и всего общества, воспитание обучающихся; 

– гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 

психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы основного общего 

образования в образовательной организации для участников образовательных 

отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

– достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования, в том числе адаптированной, обучающимися, 

в том числе обучающимися с ОВЗ; 

– развития личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в 

том числе одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

– формирования функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

– формирования социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

– индивидуализации процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 
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– участия обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы основного общего образования и 

условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

– включения обучающихся в процессы преобразования внешней 

социальной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в 

качестве волонтеров; 

– формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

– формирования у обучающихся экологической грамотности, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 

– использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

– обновления содержания программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

– эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

– эффективного управления организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ основного 

общего образования. 

При реализации программы основного общего образования каждому 

обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение всего периода обучения обеспечен доступ к 

информационно-образовательной среде организации.  Каждый обучающийся 

и родитель (законный представитель) имеет свободный доступ к 

официальному сайту образовательной организации в сети Интернет. 

На сайте имеется доступ к: 

– к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 
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учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного 

процесса, результатах промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся (ссылка на официальный ресурс получения 

результатов); 

– доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, 

процедурах и критериях оценки результатов обучения; 

– возможность использования современных ИКТ в реализации 

программы основного общего образования, в том числе использование 

имеющихся средств обучения и воспитания в электронном виде, электронных 

образовательных и информационных ресурсов, средств определения уровня 

знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для 

организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, объективного 

оценивания знаний, умений, навыков и достижений обучающихся. 

В случае реализации программы основного общего образования с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к совокупности 

информационных и электронных образовательных ресурсов. 

Реализация программы основного общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Характеристика условий реализации требований к материально-

техническому, учебно-методическому обеспечению 

Материально-технические условия реализации программы 

основного общего образования 

 

Материально-технические условия реализации программы основного 

общего образования должны обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения 

программы основного общего образования, требования к которым 

установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

– Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических 

требований; 
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– социально-бытовых условий для обучающихся, включающих 

организацию питьевого режима и наличие оборудованных помещений для 

организации питания; 

– социально-бытовых условий для педагогических работников, в 

том числе оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и 

самоподготовки педагогических работников; 

– требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

– требований охраны труда; 

– сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и 

сооружений, благоустройства территории; 

3) возможность для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

Кабинеты по предметным областям оснащены комплектами наглядных 

пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, 

обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой 

основного общего образования. 

Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики, 

химии, биологии, оборудованы комплектами специального лабораторного 

оборудования, обеспечивающего проведение лабораторных работ и опытно-

экспериментальной деятельности в соответствии с программой основного 

общего образования. 

Созданы специально оборудованные кабинеты, интегрирующие средства 

обучения и воспитания по нескольким учебным предметам: биология, химия, 

физика, география, ОБЖ. 

Учебно-методические условия, в том числе условия 

информационного обеспечения. 

Условия информационного обеспечения реализации программы 

основного общего образования обеспечены современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда включает комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: 

компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

– возможность использования участниками образовательного 

процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды; 
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– информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 

– информационное сопровождение проектирования обучающимися 

планов продолжения образования и будущего профессионального 

самоопределения; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской 

Федерации; 

– дистанционное взаимодействие организации с другими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными 

заинтересованными организациями в сфере культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность работников Организации в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ, наличие служб поддержки 

применения ИКТ: в штатном расписании организации выделена отдельная 

ставка на системного администратора.  

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

программы основного общего образования. 

 

Характеристика условий реализации требований к психолого-

педагогическим, кадровым и финансовым условиям 

Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
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Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной 

организации, обеспечивают исполнение требований федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования 

к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, в частности: 

– обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального образования, основного общего и среднего общего образования; 

– способствуют социально-психологической адаптации 

обучающихся к условиям организации с учетом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

– формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности работников организации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

– профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В школе психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы основного общего образования осуществляется 

квалифицированным специалистом – педагогом-психологом. 

В процессе реализации основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организацией обеспечивается 

психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих:  

—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

—создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

—поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
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—формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы 

осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательных отношений, в том числе: 

—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

основного общего образования, развитии и социальной адаптации (при 

выявлении); 

—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одаренных, 

—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы 

основного общего образования; 

—родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной 

организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

используются такие формы психолого-педагогического сопровождения как: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования 

ЧОУ «Гимназия имени Гумхановой К.Б» укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

– укомплектованность школы педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 
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– уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующими в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками составляет 100% от утвержденного 

штатного расписания. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации характеризуется наличием документов о присвоении 

квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности 

и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте обобщенные трудовые функции, которые могут 

быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится  

– в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

на основе оценки их профессиональной деятельности,  

– с учетом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории.  

Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не 

реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 
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деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой 

образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется в соответствии с 

региональными документами.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, 

участвующих в реализации настоящей основной образовательной программы 

и создании условий для ее разработки и реализации отражен в списке 

сотрудников. Список составляется с указанием документов об образовании 

(профессиональной переподготовке), а также с указанием квалификационной 

категории/аттестации на соответствие занимаемой должности и сведений 

повышения квалификации. 

*Список педагогических работников, реализующих ООП ООО является 

приложением к ООП, актуализируется при изменениях в личном составе.  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников образовательной организации, участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, характеризуется долей работников, повышающих 

квалификацию не реже одного раза в три года. Такая доля составляет 100%. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, 

а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего 

образования рассматриваются методическими объединениями школы, а также 
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методическими объединениями учителей районных методических 

объединений. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное 

профессиональное развитие. Методическая тема педагогического сотрудника 

отражается в плане саморазвития педагога (профессионального развития).  

Кроме того, образовательная организация укомплектована 

вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение 

условий материально-технических и информационно-методических условий 

реализации основной образовательной программы. 
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Приложение 1 к ООП ООО «Оценочные материалы, обеспечивающие реализацию ООП ООО ФГОС (ФОС)» 

 

      
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Министерство образования Чеченской Республики  
«МУ Управления образования Гудермесского муниципального района» 

ЧОУ «Гимназия имени Гумхановой К.Б.» 

 

 

 

 
 Рассмотрено 
протокол заседания 
педагогического совета 
от __________________ 
 
   
 
 

  
 

Утверждено 
приказом директора   
_____________Х.Р.Сайдарханова 
от _______________________ 
   
 
 
 
 
  
    
  
  

Фонд оценочных средств по биологии 
для 5-9 классов 

на 2023-2024 учебный год    
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5 класс 
Содержание  

   Пояснительная записка. 
1.Практическая  работа №1 по разделу: «Методы изучения живой природы» 
2.Практическая  работа №2 «Организмы – тела живой природы» 
3.Практическая  работа №3. «Организмы и среда обитания» 
4. Практическая работа №4. «Природные сообщества» 

 
 

Пояснительная записка 
Материалы для практических работ разработаны в соответствии с требованиями ФГОС и примерной 

программой основного общего образования по биологии. При разработке заданий  использовались 
материалы из следующих пособий: 1.Пособие для учителей «Уроки биологии 5-6 классы» В. В. 
Пасечник , С. В. Суматохин : «Просвещение». 

 
 
 

 
 

Практическая  работа №1  «Методы изучения живой природы» 

 

Часть I. Выберите один правильный ответ. 

1. Наука о живой природе носит название: 

а) физика б) биология в) химия г) география 

 

2. Что не является признаком живого организма: 

а) дыхание б) неподвижность в) питание г) размножение 

 

3. Какой прибор используют для изучения строения клеток: 

а) телескоп б) барометр в) микроскоп г) спидометр 

4. Назовите одноклеточный организм: 

а) инфузория б) червь в) ландыш г) волк 

 

5. Часть организма, которая выполняет в нём особую функцию и обладает особым строением - 

это: 

а) ткань б) клетка в) вещество г) орган 

 

6. Основными частями каждой клетки являются: 

а) ядро и цитоплазма б) клеточная мембрана и ядро 

в) ядро, цитоплазма и клеточная мембрана г) цитоплазма и хлоропласты 

 

7. Растительная клетка отличается от животной клетки: 

а) наличием ядра б) наличием цитоплазмы 

в) наличием хлоропластов г) наличием клеточной мембраны 

 

8. Выберите ткань животного организма: 

а) механическая б) мышечная в) покровная г) образовательная 

 

9. Найдите неорганическое вещество, входящее в состав клетки: 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-biologiya-nauka-o-zhivom-mire-klass-ponomareva-in-fgos-944513.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-biologiya-nauka-o-zhivom-mire-klass-ponomareva-in-fgos-944513.html
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а) белок б) жиры в) вода г) крахмал 

 

10. Какой учёный создал эволюционное учение, объяснил причины огромного разнообразия 

живых существ на нашей планете: 

а) Чарлз Дарвин б) Н.И. Вавилов в) Карл Линей г) В.И. Вернадский 

 

Часть II 

При выполнении заданий с кратким ответом (11-13) запишите ответ так, как указано в тексте 

задания. 

11. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры под которыми они указаны. 

«Семья» биологических наук включает в себя: 

А) ботанику Б) астрономию В) зоологию Г) микологию Д) физику Е) географию 

12. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры под которыми они указаны. 

Какие методы изучения природы вы знаете? 

А) эксперимент Б) сложение В) наблюдение Г) сравнение Д) вычитание Е) умножение 

 

13. Установите соответствие между объектами живой природы и объектами неживой природы. 

Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. 

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

Объекты природы: 

Природа: 

А) яблоня В) собака Д) ветер 

Б) Солнце Г) камень Е) голубь 

1. Живая природа 

2. Неживая природа 

14. Установите последовательность этапов деления клетки: 

А) Из одной материнской клетки образуются две дочерние В) Деление цитоплазмы 

Б) Удвоение хромосом Г) Деление ядра 

 

15.* Найдите лишнее понятие среди предложенных и объясните почему оно лишнее. 

Клеточная стенка, ткань, вакуоль, хлоропласт 

Ответы  

1-а, 2-б, 3,-в, 4-а, 5-г, 6-в, 7-в, 8-б, 9-в, 10-а,  

Часть -2: 11-а,в,г, 

12 –а,в,г, 

13 .1-а,в,е,   2-д,б,г, 

14: б,г,в,а, 

15 – ткань. 
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Практическая  работа №2: «Организмы – тела живой природы». 

Часть 1. Задание с выбором ОДНОГО верного ответа. 

1. Самой крупной группой является: 

A. Вид 

Б. Род, 

B Класс 

Г. Царство 

2. Самые маленькие обитатели нашей планеты: 

А. Растения 

Б. Вирусы 

В. Животные 

Г. Бактерии 

3. Что используется живыми организмами для дыхания? 

A. Кислород 

Б. Углекислый газ 

B. Азот 

4. Грибы – это: 

А. Организмы, состоящие из грибницы, плодового тела, размножаются спорами 

Б. Организмы, которые питаются готовыми органическими веществами и размножаются спорами 

В. Многоклеточные и одноклеточные организмы, питаются готовыми органическими веществами, 

размножаются спорами, обрывками грибницы, почкованием 

5. Плодовое тело – это: 

A. Шляпка гриба 

Б. Грибница 

B. Ножка и шляпка гриба 

6. Симбиотические взаимоотношения водорослей и гриба проявляются в том, что: 

A. Нити гриба накапливают органические вещества, в водорослях происходит фотосинтез 

Б. Гифы гриба выполняют функцию корней: обеспечивают водоросли водой и растворенными в ней 

неорганическими веществами, в водорослях происходит фотосинтез и накопление органических 

веществ, которые получают грибы 

B. Гифы гриба обеспечивают функцию корней, а водоросли – функцию листьев зеленых растений 

7. Лишайники размножаются: 

A. Кусочками слоевища 

Б. Спорами 

B. Все ответы верны 

8. Строение водорослей характеризуется: 

А. Наличием настоящих тканей и органов 

Б. Появлением настоящих корней 

В. Наличием слоевища (тела недифференцированного на ткани и органы) 

9. Простейшие животные обитают в: 

A. В водоемах 

Б. Организмах животных 

B. Почве 
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Г. Все ответы верные 

10. Растут в течении всей жизни: 

А. Животные 

Б. Растения 

В. Бактерии 

11. Чем животные отличаются от растений? 

А. они дышат 

Б. они двигаются 

В. они не могут производить питательные вещества самостоятельно 

Г. они размножаются 

12. Назовите основное условие необходимое для фотосинтеза 

А. свет 

Б. вода 

В. кислород 

Г. всё вышеперечисленное 

13. Выберите не существующее царство 

А. царство растений 

Б. царство животных 

В. царство бактерий 

Г. царство водорослей 

14. Выберите лишнее в строении бактерии 

А. жгутик 

Б. цитоплазма 

В. оболочка 

Г. ядро 

15. Выберите лишнее в строении гриба 

А. шляпка 

Б. ножка 

В. корень 

Г. Грибница 

 

Часть 2. 

Задание 1. Выполни задание на соответствие. Соотнесите живые организмы с их признаками. 
1. Бактерии 

2. Растения 

3. Грибы 

4. Животные 

5. Лишайники 

А. Их совокупность называют флорой 

Б. Поселяются в самых бесплодных местах, где другие не выживают 

В. Гетеротрофы, размножаются спорами 

Г. Совокупность всех видов называют фауной 
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Д. Одноклеточные безъядерные организмы 

Задание 2. Вставьте в предложения пропущенные слова – подсказки. 

1.Одноклеточные организмы, не имеющие ядра- это …. 

2.Организмы, в клетках которых есть хлоропласты– это …… 

3.Мукор - представитель царства … 

4.Инфузория- туфелька относится к царству…. 

5.Дождевой червь относится к группе…. 

6.Змея и ящерица относятся к группе… 

Слова – подсказки: растения, животные, позвоночных животных, грибов, бактерии, беспозвоночных 

животных. 

Задание 3. Прочитайте и выпишите номера с правильными суждениями 

1. Лишайник имеет стебель с листьями.  

2.В лишайнике гриб снабжает водоросль водой и минеральными солями.  

3.Водоросли лишайника вырабатывают органические вещества в процессе фотосинтеза.  

4. Лишайники растут очень быстро. 

5.Лишайники – первичные разрушители горных пород, в результате чего формируется почва для 

поселения других растений.  

6. Лишайники не выносят загрязнения воздуха (дым, копоть, газ) и произрастают там, где воздух 

особенно чистый, поэтому их называют индикаторами чистоты. 

7. Человек не использует лишайники. 

8. Тело лишайника называют слоевище 

9. Лишайники размножаются частями слоевища, т. е. вегетативно. 

10. Гриб и водоросль в составе лишайника живут в симбиозе. 

Ответы: 

1-г,2-б, 3-а, 4-в, 5-в, 6-б,7-а, 8-вЮ, 9-г, 10- б, 11-в, 12-г, 13-г, 14-г, 15-в,  

Часть2: 1 з, 1-д,2-а, 3-в, 4-г, 5-б: 

Задание – 2: 1-бактерия, 2-растения, 3-грибы, 4-животные, 5- беспозвоночные, 6- позвоночные. 

Задание - 3: 1 -, 2-, 3-, 4-, 5+,6+,7-, 8+, 9+, 10+. 

Практическая работа №3 «Организмы и среда обитания» 

В 1 части в заданиях 1-7 из 4 предложенных вариантов нужно выбрать один правильный ответ 

  1. Биология- это наука, изучающая 
1. Космические тела 

2. Строение Земли 

3. Живые организмы 

4. Минералы 

2.Изучение объекта с помощью линейки и весов получило название 
1. Разглядывание 

2. Измерение 

3. Наблюдение 

4. Эксперимент 

3.Растительную клетку можно узнать по наличию в ней 
1. Ядра 

2. Цитоплазмы 

3. Оболочки 

4. Хлоропластов 

5. 4.Клетки бактерий, в отличии от растительных клеток не имеют 
1. Ядра 



 

 

1377 

 

2. Вакуолей 

3. Цитоплазмы 

4. Оболочки 

5. 5.Мхи- это группа растений, у которых нет 
1. Корня 

2. Стебля 

3. Листьев 

4. Спор 

5. 6.Цветки характерны для 
1. водорослей 

2. Папоротников 

3. Голосеменных 

4. Покрытосеменных 

5. 7.К беспозвоночным животным относятся 
1. Членистоногие 

2. Млекопитающие 

3. Рыбы 

4. Пресмыкающиеся 

Часть 2. 

5. 8.К органическим веществам клетки относятся? Выберите 3 верных ответа 
1. Белки 

2. Вода 

3. Углеводы 

4. Минеральные соли 

5. Жиры 

6. 9.Распределите организмы в соответствии с принадлежностью к царствам природы. Запишите 

напротив буквы соответствующую цифру. 
7. Б. Лось 

8. В. дельфин 

9. Г. Сосна 

10. Д. Опёнок 

11. Е. Дрожжи 

12. Ж. Паук 

13. З. Стафилококк 

1. Бактерии 

2. Растения 

3. Грибы 

4. Животные 

14. 10.Распределите последовательно стадии развития человека от самого древнего до 

современного, запишите последовательно цифры 

15.  
1. Неандерталец 

2. Австралопитек 

3. Человек прямоходящий 

4. Человек умелый 

5. Кроманьонец 
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                                      Практическая работа №4 «Природные сообщества» 

                  1.Наука, изучающая клетку, называется 
1. Зоология 

2. Ботаника 

3. Цитология 

4. Ихтиология 

5. 2.Главное свойство всех живых организмов 
1. Движение 

2. Дыхание 

3. Рост и развитие 

4. Обмен веществ и энергии 

5. 3.В животной клетке нет органоида 
1. Ядра 

2. Цитоплазмы 

3. Хлоропластов 

4. оболочки 

5. 4.Бактерии размножаются 
1. спорами 

2. семенами 

3. делением 

4. почкованием 

5. 5.Основная часть тела гриба- это 
1. корень 

2. слоевище 

3. грибница 

6. стебель 

4. 6.У голосеменных растений отсутствуют органы 
1. корень 

2. стебель 

3. лист 

4. плод 

5. 7.К позвоночным животным относятся 
1. земноводные 

2. иглокожие 

8. Членистоногие 

9. Черви 

Часть 2 

            8. К классу пресмыкающиеся относятся: (из предложенных вариантов выберите 3 верных 

ответа) 

1. Сова 

2. Жаба 

3. Щука 

4. Ящерица 

5. Черепаха 

6. Змея 

7. 9.Распределите организмы по среде обитания. К каждой букве из левого столбца подберите ответ 

под цифрой из правого столбца. Запишите ответ парами- буква и цифра. 

8. Б. Крот 

9. В. Кенгуру 

10. Г. Шмель 

11. Д. Слепыш 

12. Е. Речной рак 

1. Водная 

2. Почвенная 

3. Наземно- воздушная 

14.  
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13.  
14. 10.Распределите последовательно стадии развития позвоночных животных. Запишите ответ в 

виде последовательности цифр. 

1. Земноводные 

2. Рыбы 

3. Млекопитающие 

4. Пресмыкающиеся 

5. Птицы 

 
 

Ответы: 

       1-Вариант. 

Часть 1: 1-3, 2-2, 3-4, 4-1, 5-1, 6-4, 7-1, 

Часть2: 8-1,3,5, 

9- 1-з,2-г, 3-д,е, 4-б,в,ж, 

10- 2,3,4,1,5, 

2- Вариант. 

Часть 1: 1-3, 2-4, 3-3, 4-3, 5-3, 6-4, 7-1: 

Часть 2: 8- 4,5,6, 

9) 1-е, 2-б,д, 3- в,г, 

10) 2,1,4,5,3, 

 

 

 

 

 

                                               

                                                                6 класс. 

                                                             Содержание  
1.Пояснительная записка…. 
2.Прктическая работа №1 «Растительный организм» 
3.Прктическая работа №2 «Строение и многообразие покрытосеменных растений» 
4.Практическая работа №4 «Жизнедеятельность растительного организма. 
 
 

Пояснительная записка 
Материалы для практических работ разработаны в соответствии с требованиями ФГОС и примерной 

программой основного общего образования по биологии. При разработке заданий  использовались 
материалы из следующих пособий: 1.Пособие для учителей «Уроки биологии 5-6 классы» В. В. 
Пасечник , С. В. Суматохин : «Просвещение» 

Практическая  работа №1  

«Растительный организм».  

Вариант 1 

А1. Какая наука изучает особенности живой природы и ее разнообразие? 
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1)экология 

2) биология 

3)ботаника 

4)зоология 

А2. Как называется большая группа организмов, обладающих сходными признаками строения, 

питания и жизни в природе? 

1)государство 

2) царство 

3) сообщество 

4) вид 

АЗ. Какое растение является двулетним? 

1) груша 

2) смородина 

3) дуб 

4)репа 

А4. Какую жизненную форму имеет брусника? 

1) лиана 

2) дерево 

3) кустарничек 

4)трава 

В1. Когда появились культурные растения?__________ 

В2. По длительности жизни растения могут быть однолетними, двулетними и...__________ 

 

С1. Почему охрана дикорастущих растений стала одной из важнейших задач нашего 

времени?__________ 

Ответы: 

1-2, 2-4, 3-4, 4-3,  

В-1: 10 тыс лет назад. 

В-2: многолетними 

Вариант 2 

А1. Какая наука изучает царство растений? 

1) биология 

2)зоология 

3)ботаника 

4)экология 

А2. Какое из растений является культурным? 

1) пшеница 

2) подорожник 

3)лебеда 

4) кислица 

АЗ. Как называют общий внешний облик растений, отражающий их приспособленность к условиям 

среды? 

1) внешняя форма 
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2) жизненная форма 

3) внешний вид 

4)силуэт 

А4. Какое растение используется для приготовления лекарства? 

1) лаватера 

2) клематис 

3)валериана 

4) просянка 

В1. Кого называют «отцом ботаники»?_________ 

В2. Как называются растения, которые растут, развиваются и распространяются без помощи 

человека?___________ 

С1. Что дают человеку растения?______________ 

Ответы:  

1-3, 2-1, 3-2, 4-3,  

В -1: Теафраст 

В-2: Дикорастущие, 

 

Практическая работа №2  

 «Строение и многообразие покрытосеменных растений» 

 

Вариант 1. 

Часть А. При решении заданий части А выберите один правильный ответ на вопрос. 

1.  Корневая система с хорошо развитым главным корнем называется: 

А) боковой                                                                                 В) мочковатой 

Б) придаточной                                                                          Г) стержневой 

2.  Растительная ткань, образованная мелкими постоянно делящимися клетками называется: 

А) механическая                                                                        В) покровная 

Б) основная                                                                                 Г) образовательная 

3.  Листорасположение, когда в одном узле находятся два листа один напротив другого, называется: 

А) очередное                                                                               В) мутовчатое 

Б) прикорневая розетка                                                              Г) супротивное 

4. Почки, расположенные по бокам стебля называются: 

А) пазушные                                                                                В) боковые 

Б) придаточные                                                                            Г) верхушечные 

5. Зародыш семени состоит из: 

а) Корешка, стебелька и эндосперма                           в) корешка и побега 

б) корешка, стебелька и семядолей                              г) стебелька и почечки. 

6.Длинные выросты клеток  наружного покрова корня: 

а) корневые волоски                              в) придаточные корни 

б) корневой чехлик                                 г)боковые корни.    
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7. Вода и растворенные в ней вещества передвигаются в растении по: 

А) ситовидным трубкам                                                             Б) сосудам 

 

8. Корни, развивающиеся на листьях, стеблях называются: 

А) главные                                                                                     В) боковые 

Б) придаточные                                                                             Г)дыхательные 

 

9. Цветы пшеницы опыляются:  

а) ветром                   б) летучими мышами       в) насекомыми  г) водой  

10.  Плод  крыжовника: 

а) ягода                б) костянка          в) коробочка           г) семянка 

 

Часть Б. При решении заданий части Б выберите несколько правильных ответов на вопрос. 

.  

1.  Из предложенного списка выберите характерные признаки основной ткани растений: 

А) образует мякоть листа, плодов, листьев, цветков 

Б) состоит из мелких, постоянно делящихся клеток с крупными ядрами 

В) образует кончик корня, зародыш семени 

Г) в клетках содержатся хлоропласты (зеленые органоиды) 

Д) в ней образуются и накапливаются питательные вещества в процессе фотосинтеза 

Е) деление ее клеток обеспечивает рост растения 

2. Соотнесите видоизменения: 

А) побега      Б) корня 

1.Луковица 

2.Клубень 

3.Корнеплод 

4.Столон 

5.Корневые шишки. 

6.Клубнелуковица 

7.Корневище 

 

Ответы 1 В. 

1-г, 2-г, 3-г, 4-в, 5-а, 6-а, 7-б, 8-г, 9-а, 10-а,  

Часть Б: 1-а,г,д,  2-А) 1,2,4,7,   Б) 3,5,6, 

Часть С: 1 –для меньшего испарения воды. 
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Вариант 2. 

Часть А. При решении заданий части А выберите один правильный ответ на вопрос. 

1..  Корневая система с не развитым главным корнем называется: 

А) боковой                                                                                 В) мочковатой 

Б) придаточной                                                                          Г) стержневой 

2.  Растительная ткань, образованная живыми и мертвыми клетками с толстыми оболочками: 

А) механическая                                                                        В) покровная 

Б) основная                                                                                 Г) образовательная 

3.  Листорасположение, когда в одном узле находятся три или более листьев, называется: 

А) очередное                                                                               В) мутовчатое 

Б) прикорневая розетка                                                              Г) супротивное 

4. Почки, расположенные по бокам стебля называются: 

А) пазушные                                                                                В) боковые 

Б) придаточные                                                                            Г) верхушечные 

5. Семя состоит: 

А )из кожуры и эндосперма    Б) зародыша и эндосперма 

 В) из кожуры, зародыша и эндосперма      г)семядолей и кожуры.                   

6.  Корневые волоски образуются в зоне 

А)деления            Б) растяжения        В) проведения                Г) всасывания 

7. Органические вещества передвигаются в растении по: 

А) ситовидным трубкам                                                             Б) сосудам 

 

8. Корни, развивающиеся на главных корнях называются: 

А) главные                                                                                     В) боковые 

Б) придаточные                                                                             Г) прицепки 

 

9.Цветок тюльпана опыляется: 

а) ветром                   б) летучими мышами       в) насекомыми  г) водой  

10.  Плод  пшеницы: 

а) ягода                б) костянка          в) коробочка           г) семянка 

 

 

 

Часть Б. При решении заданий части Б выберите несколько правильных ответов на вопрос. 

   

1.  Из предложенного списка выберите характерные признаки образовательной ткани растений: 

А) образует мякоть листа, плодов, листьев, цветков 

Б) состоит из мелких, постоянно делящихся клеток с крупными ядрами 
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В) образует кончик корня, зародыш семени 

Г) в клетках содержатся хлоропласты (зеленые органоиды) 

Д) в ней образуются и накапливаются питательные вещества в процессе фотосинтеза 

Е) деление ее клеток обеспечивает рост растения 

2.Соотнесите: 

А) параллельное жилкование                                          Б) сетчатое 

1. Береза 

2. Пшеница 

3. Овес 

4. Сирень 

5.Тополь 

6. Ячмень 

7. Осока 

 

Ответы 2 в: 
Часть А:  
1-в, 2-а, 3-в, 4-в, 5- в, 6-г, 7-а, 8-в, 9-в, 10-г,  
Часть Б 1-Б,В,Е, 
              2) А- 2,3,6,7, 
                  Б) 1,4,5, 
 

Практическая работа №3 «Жизнедеятельность растительного организма» 

 

1. Подпишите вегетативные органы растения 

3 

5 

4 

2 

1 
 

 

 

2. Подпишите части микроскопа и укажите назначения каждой части 

 
3. Подпишите строение растительной клетки 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-za-kurs-klassa-po-biologii-302064.html
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4. Мелкие образования различной формы представляют собой: 

А) ядра 

Б) межклетники 

В) растительные ткани 

Г) хлоропласты 

 

5. Передачу наследственных признаков обеспечивают: 

А) клеточная оболочка 

Б) хромосомы 

В) вакуоли 

Г) пластиды 

 

6. Цитоплазма представляет собой: 

А) клеточный сок 

Б) межклетник 

В) хлоропласт 

Г) часть клетки 

 

7. Фотосинтез происходит в: 

А) хлоропласты 

Б) ядре 

В) вакуолях 

Г) цитоплазме 

 

8. Подписать строение семян однодольного и двудольного растения 
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9. Подписать зоны корня 

 

 

 

10. Простые листья имеет: 

А) горох 

Б) рябина 

В) клевер 

Г) береза 

 

11. Сложный листья имеет: 

А) дуб 

Б) клевер 

В) липа 

Г) липа 

 

12. Жилки листа: 

А) придают ему прочность 

Б) участвуют в дыхании 

В) участвуют в размножении 

Г) участвуют в фотосинтезе 

 

13. Обозначьте части цветка 

 

5 

4 
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3 

2 

1 
 

14. Рост растения – это: 

А) ветвление растения 

Б) прорастание семени и ветвление растения 

В) увеличение размеров и массы тела растения 

Г) Образование корней 

 

 

15. Индивидуальное развитие – это: 

А) дыхание и рост растения 

Б) преобразование организма от зарождения до смерти 

В) вегетативное размножение растения 

Г) питание растений 

 

 

16. Назовите, имя отечественного ученого определившего центры происхождения культурных растений: 

А) Мичурин И. В. 

Б) Вавилов Н. И. 

В) Тимирязев К. А. 

Г) Линней К. 

 

 

17. Клетки бактерий в отличие от клеток растений не имеют: 

А) цитоплазмы 

Б) капсулы 

В) ядра 

Г) клеточной стенки 

 

 

18. Цианобактерии – это представители: 

А) царства Бактерии 

Б) царства Грибы 

В) царства Растения 

Г) царства Животные 

 

 

19. Подпишите строение гриба 

2 

1 
 

 

 

20. Тело лишайника называют: 
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А) мицелием 

Б) слоевищем 

В) плодовым телом 

Г) гифами 

 

 

21. У растений класса двудольных: 

А) сетчатое жилкование 

Б) одна семядоля 

В) мочковатая корневая система 

Г) параллельное жилкование листьев 

 

 

22. Капуста - представитель семейства: 

А) Бобовых 

Б) Розоцветных 

В) Крестоцветных 

Г) сложноцветных 

 

 

23. К семейству злаков относится: 

А) рожь 

Б) капуста 

В) картофель 

Г) подсолнечник 

 

 

24. Совокупность разных видов растений в природных сообществах называют: 

А) агроценозом 

Б) фитоценозом 

В) биогеоценозом 

Г) биосистемой 

 

 

25. Природным сообществам дают название: 

А) по самым крупным растениям в сообществе 

Б) самым редким видам в сообществе 

В) самым многочисленным видам в сообществе 

Г) самым заметным видам в сообществе 

 

Ответы; 

1- Расписать,  

2- 1-штатив, 2-окуляр, 3- винт, 4- тубус, 5- обьектив, 6- предметный столик, 7- стекло, 8-зеркало. 

3- 1- плазматическая мембрана, 2- цитоплазма, 3- вакуоль, 4- хлоропласты, 5- ядро, 6- ЭПС, 7- 

ядрышко, 8- клеточная стенка. 

4- А, 5-б,   6-г,    7- а,   8 – расписать рис,  



 

 

1389 

 

9- 1- корневой чехлик, 2- зона деления, 3- зона всасывания, 4- проводящая зона,  

     10-г, 11-б, 12-а, 13 рис, 14-в, 15-б, 16-б, 17-в, 18-а, 19-рис, 20-б, 21-а, 22-в, 23-а, 24-б, 25-г,  

 
7 класс.  

Содержание 
1.Пояснительная записка.. 
2.Практическая  работа №1» Систематические группы растений» 
3.Практическая работа №2 «Грибы. Лишайники, Бактерии» 
 

Пояснительная записка 
 
Материалы для практических работ разработаны в соответствии с требованиями ФГОС и примерной 

программой основного общего образования по биологии. При разработке заданий  использовались 
материалы из следующих пособий: 1.Пособие для учителей «Уроки биологии 5-6 классы» В. В. 
Пасечник , С. В. Суматохин : «Просвещение». 

Практическая работа №1 «Систематические группы растений» 

1.Ботаника – это наука изучающая: 

а) растения в) человека 

б) животных г) микроорганизмы 

2.Растения при дыхании выделяют: 

а) кислород б) водород 

в) углекислый газ г) азот 

3.Главнвя часть цветка: 

а) цветоножка б) пестик 

в) чашечка г) цветоложе 

4.Фотосинтез происходит в 

а) лейкопластах б) рибосомах 

в) хлоропластах г)лизосомах 

5. Сосуд, идущий от легких к сердцу, несет кровь богатую: 

а) кислородом б) азотом в) углеродом г) углекислым газом 

6. Наружный слой клетки: 

а) цитоплазма б) вакуоль 

в) оболочка г) ядро 

7. Вены - это сосуды, несущие 

а) кровь от органов к сердцу б) кровь от сердца к органам 

в) венозную и артериальную кровь 

8. Клеточное строение имеют: 

а) растения б) все живые организмы 

в) животные 

9. Раздражимость характерна: 

а) только для растений б) только для животных 

в) для всех живых организмов 

10. Стебель с листьями и почками называются 

а) побег б) семенем 

в) корнем г) плодом 

11. Окраску листьям придают: 
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а) лейкопласты б) хромопласты 

в) хлоропласты 

12. Термин клетка ввел: 

а) Р. Вирхов б) Т. Шванн 

в) Р. Гук г) Ч. Дарвин 

13. Хранителем наследственной информации являются: 

а) рибосомы б) аппарат Гольджи 

в) хромосомы г) клеточный центр 

14. В результате митоза образуются: 

а) одна клетка б) две клетки 

в) три клетки г) четыре клетки 

15. Впервые нервная система появляется у 

а) плоских червей б ) гидры в) позвоночных животных 

16. Питание – это процесс :  

а) переваривания пищи б) приобретение пищи энергии 

в) образование кислорода и выделение углекислого газа 

17. Рыбы дышат: 

а) наружными жабрами б) легкими 

в) внутренними жабрами 

18. У дождевого червя кровеносная система: 

а) не замкнутая б) замкнутая 

19. Наружный скелет имеют: 

а) простейшие б) некоторые простейшие, большинство моллюсков, членистоногие 

в) только простейшие и моллюски 

20. К теплокровным животным относятся: 

а) насекомые 

б) млекопитающие в) пресмыкающиеся 

Ответы: 

1-а, 2-в, 3-б, 4-в, 5-а, 6-в, 7-а, 8-б, 9-в, 10-а, 11-в, 12-в, 13-в, 14-б, 15, б, 16-б, 17-в, 18-б, 19-б, 20-б, 

 

 

                     Практическая работа №2 «Грибы. Лишайники, Бактерии» 

1.Назовите, имя отечественного ученого определившего центры происхождения культурных 

растений: 

А) Мичурин И. В. 

Б) Вавилов Н. И. 

В) Тимирязев К. А. 

Г) Линней К. 

 

2. Клетки бактерий в отличие от клеток растений не имеют: 

А) цитоплазмы 

Б) капсулы 

В) ядра 
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Г) клеточной стенки 

 

3. Цианобактерии – это представители: 

А) царства Бактерии 

Б) царства Грибы 

В) царства Растения 

Г) царства Животные 

 

 

4. Подпишите строение гриба 

2 

1 
 

 

5. Сложный листья имеет: 

А) дуб 

Б) клевер 

В) липа 

Г) липа 

6. Жилки листа: 

А) придают ему прочность 

Б) участвуют в дыхании 

В) участвуют в размножении 

Г) участвуют в фотосинтезе 

7. Обозначьте части цветка 

 

5 

4 

3 

2 

1 
 

8.  Рост растения – это: 

А) ветвление растения 

Б) прорастание семени и ветвление растения 

В) увеличение размеров и массы тела растения 
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8 класс.  

Содержание 
1.Пояснительная записка.. 
2.Практическая  работа №1 « Живой организм» 
3.Практическая работа №2 «Строение и жизнедеятельность организма животного» 
4.Практическая работа №3 « Одноклеточные  животные – простейшие» 
5.Практическая работа №4 «Многоклеточные животные – кишечнополостные» 
6.Практическая  работа №5 «Типы червей: плоские, круглые, кольчатые» 
7.Практическая работа №6 « Членистоногие» 
8.Практическая работа №7 « Моллюски» 
9.Практическая работа №8 « Рыбы» 
10.Практическая работа №9 « Птицы» 
11.Практическая работа №10 « Млекопитающие» 
12.Практическая работа №11 «Развитие животного мира на Земле» 

Пояснительная записка 
 

Материалы для практических работ разработаны в соответствии с требованиями ФГОС и примерной 
программой основного общего образования по биологии. При разработке заданий  использовались 
материалы из следующих пособий: 1.Пособие для учителей «Уроки биологии 8 класс» В. В. Пасечник 
, С. В. Суматохин : «Просвещение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №1 «Живой организм» 

В а р и а н т  1 

Часть А. При выполнении заданий части А из четырех предложенных вариантов выберите один 

верный. 

1. Наука, которая изучает домашних и диких животных, называется: 

1) зоология; 3) ботаника; 

2) микробиология; 4) микология. 

2. Основные составляющие части клеток: 

1) ядро, оболочка, пластиды; 

2) цитоплазма, ядро, клеточная стенка; 

3) мембрана, цитоплазма, ядро; 

4) мембрана, митохондрии, пластиды. 

3. Физиология изучает: 

1) строение и процессы, происходящие в растениях; 

2) поведение и жизнедеятельность насекомых; 

3) строение тканей, органов живых организмов; 

4) жизнедеятельность живых организмов. 

4. Место обитания, строение, жизнедеятельность насекомых изучает наука: 

1) бриология; 3) ихтиология; 

2) микология; 4) энтомология. 

5. Изучает строение грибов: 

1) гистология; 3) микология; 

2) орнитология; 4) териология. 

6. Активное движение характерно: 

1) для растений; 3) горных пород; 
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2) семян; 4) большинства животных. 

7. Клеточное строение имеют: 

1) растения; 3) только растения и грибы; 

2) все живые организмы; 4) животные. 

8. Питание – это: 

1) поступление в организм кислорода; 

2) получение необходимых веществ из окружающей среды; 

3) выделение ненужных веществ; 

4) переработка веществ в организме. 

9. Наиболее распространенными элементами в клетках живых организмов являются: 

1) кислород, углерод, азот, водород; 

2) кислород, водород, кальций, фосфор; 

3) азот, водород, кислород, сера; 

4) углерод, фосфор, водород, кислород. 

10. Нуклеиновые кислоты выполняют: 

1) опорную функцию; 

2) энергетическую функцию; 

3) функцию хранения и передачи наследственных признаков; 

4) строительную функцию. 

Часть В.  

В1. При выполнении заданий В1 выберите три верных ответа из шести. Запишите выбранные 

цифры в порядке возрастания. 

Выберите номера верных предложений: 

1) Все живые организмы имеют сходный химический состав.  

2) При наблюдении исследователь не вносит в природу изменений, каких-либо условий, только 

целенаправленно исследует объект.  

3) Нуклеиновые кислоты выполняют защитную функцию в организме.  

4) Белки, как и углеводы, являются основными источниками энергии.  

5) Углеводы выполняют функцию носителя наследственной информации. 

6) Кислород, углерод, азот, водород – наиболее распространенные элементы в живой природе. 

В2. При выполнении заданий В2 закончите предложения. В ответах запишите только 

недостающее слово.  

1) Процесс поступления питательных веществ в организм называется ... . 

2) Органоиды, которые выполняют функцию пищеварения, называются ... . 

3) Нуклеиновые кислоты содержатся в ... . 

4) Органоид, основной функцией которого является клеточное дыхание, называется ... . 

5) ... выполняет функцию хранения и передачи наследственной информации.  
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                                                                        В а р и а н т  2 

Часть А. При выполнении заданий части А из четырех предложенных вариантов выберите один 

верный. 

1. Наука, которая изучает луговые и лесные растения, называется: 

1) зоология; 3) ботаника; 

2) микробиология; 4) микология. 

2. Анатомия изучает: 

1) строение растений; 

2) строение, поведение, жизнедеятельность насекомых; 

3) строение тканей, органов живых организмов; 

4) птиц. 

3. Место обитания, строение, жизнедеятельность рыб изучает наука: 

1) бриология; 3) ихтиология; 

2) микология; 4) энтомология. 

4. Изучает строение клеток: 

1) гистология; 3) зоология; 

2) цитология; 4) бактериология. 

5. Растения способны самостоятельно создавать питательные вещества, используя: 

1) энергию химических реакций; 

2) энергию воды; 

3) солнечную энергию; 

4) питательные вещества других организмов. 

6. Для грибов, как и для животных, характерно: 

1) неограниченный рост; 

2) наличие твердой клеточной оболочки; 

3) тип питания, при котором живой организм использует готовые органические вещества; 

4) активное передвижение. 

7. Организмы состоят: 

1) из органических веществ, белков, жиров; 

2) минеральных веществ, воды и солей; 

3) минеральных и органических веществ; 

4) белков, углеводов, жиров и нуклеиновых кислот. 

8. Основные составляющие части клеток: 

1) ядро, оболочка, пластиды; 

2) мембрана, цитоплазма, ядро; 

3) мембрана, митохондрии, пластиды; 

4) цитоплазма, ядро, клеточная стенка. 

9. Раздражимость характерна: 

1) только для растений;  3) для всех живых организмов; 

2) только для животных;  4) для животных и грибов. 

10. Питаются готовыми питательными веществами: 

1) растения и грибы; 3) грибы и животные; 

2) только животные; 4) растения. 

Часть В.  

В1. При выполнении заданий В1 выберите три верных ответа из шести. Запишите выбранные 

цифры в порядке возрастания. 

Выберите номера верных предложений: 

1) Минеральные соли и воду относят к органическим веществам клетки. 

2) Вода является хорошим растворителем.  
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3) Углеводы выполняют только опорную функцию. 

4) Жиры служат запасным источником энергии.  

5) Сходство химического состава и клеточное строение у растений и животных говорят о единстве 

органического мира. 

6) Кислород, углерод, азот, водород – элементы, характерные только для живых организмов. 

В2. При выполнении заданий В2 закончите предложения. В ответах запишите только 

недостающее слово.  

1) Внутреннее содержимое клетки называется ... . 

2) Клетки растений, кроме мембраны, окружены также толстой и прочной ... . 

3) Ядро выполняет функцию ... . 

4) Горение дерева относят к … явлениям.  

5) … выполняют в организме защитную функцию. Они борются с чужеродными 

микроорганизмами.  

О т в е т ы :   

В а р и а н т  1.  

Часть А. 1–1; 2–3; 3–4; 4–4; 5–3; 6–4; 7–2; 8–2; 9–1; 10–3;  

Часть В.  В1. 1, 2, 6.  В2.   1) питание;   2) лизосомы;   3) хромосомах (ядре); 4) митохондрии; 5) 

ядро.  

В а р и а н т  2. 

Часть А. 1–3; 2–3; 3–3; 4–2; 5–3; 6–3; 7–4; 8–2; 9–3; 10–3.  

Часть В. В1. 2, 4, 5. В2. 1) цитоплазма; 2) клеточной стенкой; 3) хранения и передачи 

наследственной информации; 4) химическим; 5) белки.  
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              Практическая работа №2 «Строение и жизнедеятельность организма животного» 

 

1 вариант. 

1 задание. Выберите правильный ответ. 

 

1. Органами цветкового растения являются: 

 А) корневой волосок, околоцветник 

 Б) тычинки, пестики, корневой чехлик 

 В) корень и побег  

 Г) чашечка и венчик. 

         2.  Роль корня в жизни растения состоит в:  
            А) образовании органических веществ 

            Б) поглощение органических веществ из почвы   

            В) укреплении растении в почве, поглощении воды и минеральных солей  

            Г) опылении и оплодотворении растений. 

        3.  Что представляет собой побег?  
            А) лист и корень  

            Б) верхушка стебля 

            В) верхушка корня  

            Г) стебель с листьями и почками. 

4.   Устьице на листе: 
      А) состоит из клеток, содержащих хлоропласты 

      Б) клетки имеют сильно удлиненную форму 

      В) состоит из двух замыкающих клеток и щели между ними  

      Г) состоит из крупных рыхло расположенных клеток. 

5.    Что такое фотосинтез?  
      А) образование органических веществ на свету из углекислого газа и воды  

      Б) расщепление органических веществ с освобождением энергии  

      В) поглощение веществ из почвы  

      Г) минеральное питание растений. 

      6.   Подземный побег можно отличить от корней по наличию у него:  
            А) почек  

            Б) корневого чехлика 

            В) главного корня  

            Г) корневых волосков. 

7. Какова роль оболочки в клетке? 

 А) выполняет защитную функцию  

 Б) осуществляет связь между частями клетки  

 В) обеспечивает сходство с дочерними клетками  

 Г) служит местом отложения питательных веществ в запас. 

      8.   Зеленую окраску листьев определяют: 

             А) хлоропласты 

             Б) хромопласты 

             В) лейкопласты 

             Г) клеточный сок. 

      9.   Плауны, хвощи и папоротники относят к высшим споровым растениям: 

             A) они широко расселились по земле 

             Б) размножаются спорами 

             B) имеют корни, стебель, листья и размножаются спорами 

             Г) размножаются семенами. 

2 задание. Из приведенных ниже понятий выберите признаки, характеризующие фотосинтез и 

дыхание. Внесите в таблицу буквы, обозначающие признаки этих процессов. 
А. Происходит во всех клетках.  

Б. Протекает только на свету.   

В. Поглощается углекислый газ, выделяется кислород.   

Г. Поглощается кислород, выделяется углекислый газ.  
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Д. Происходит в клетках с хлоропластами.   

Е. Протекает на свету и в темноте.   

Ж. Органические вещества образуются.   

З. Органические вещества расщепляются до более простых. 

 

ФОТОСИНТЕЗ  

ДЫХАНИЕ  

 

3 задание. Определите и подпишите тип соцветий. 

 

 

1.                        2.                                    3.                                        4.                          5.  

 
 

1._________________________ 

2.____________________ 

3.____________________ 

4.____________________ 

5.____________________ 

 

4 задание. Дайте полный развернутый ответ на вопросы. 

 

1. Почему без растений жизнь на Земле была бы невозможна? 

 

2. Назовите отличия голосеменных и покрытосеменных растений. 
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2 вариант. 

1 задание. Тест. Выберите правильный ответ. 

1. Растения в отличие от животных: 

      А) образуют на свету органические вещества из углекислого газа и воды  

Б) питаются готовыми органическими веществами  

В) поглощают кислород в процессе дыхания  

Г) имеют клеточное строение. 

2. Роль стебля в жизни растений состоит в:  
А) поглощение воды и минеральных солей из почвы  

Б) образовании органических веществ 

В) укреплении растения в почве  

Г) передвижении воды, минеральных и органических веществ. 

3. Что представляет собой корень?  
А) видоизмененный побег 

Б) корневище с почками 

            В) подземный орган который поглощает воду и минеральные соли  

            Г) клубень с почками. 

4. Какую роль играет свет в процессе фотосинтеза?  
А) способствует передвижению веществ  

Б) служит источником энергии  

В) способствует поглощению воды растением  

Г) способствует делению клеток. 

5. Доказательством того, что клубень представляет собой побег, служит:  
А) наличие запаса питательных веществ  

Б) наличие прочных наружных покровов  

В) наличие признаков видоизмененного стебля с почками  

Г) клеточное строение клубня. 

6. Растения поглощают кислород и выделяют углекислый газ всеми клетками тела в 

процессе:  
А) фотосинтеза  

Б) дыхания  

В) испарения  

Г) передвижения веществ. 

7. Различия в строении клеток листа и корня проявляются в том, что в клетках корня нет: 

А) цитоплазмы 

      Б) вакуолей  

В) хлоропластов  

Г) ядра. 

      8.   Соцветие – это: 

            A) название цветка 

            Б) все цветущие растения 

            B) все цветки одного растения 

            Г) группа цветков, расположенных близко один к другому в определенном порядке. 

      9.   Отличительным признаком покрытосеменных является: 

            A) наличие цветка 

            Б) размножение семенами 

            B) наличие корня, стебля, листьев, плодов 

            Г) занимают различные среды жизни. 

2 задание. Из приведенных ниже признаков выберите характерные для растений класса 

однодольных и двудольных. Буквы, обозначающие признаки каждого класса, выпишите в 

таблицу.  
А. В семени 2 семядоли.  

Б. В семени 1 семядоля.  

В. Корневая система стержневая.  

Г. Корневая система мочковатая.  

Д. Жилкование листьев сетчатое.  
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Е. Жилкование листьев параллельное.  

Ж. Запас питательных веществ расположен у большинства растений в эндосперме.  

З. Запас питательных веществ у большинства растений находится в семядолях. 

КЛАСС ОДНОДОЛЬНЫЕ  

КЛАСС ДВУДОЛЬНЫЕ  

 

3 задание. Определите, какие части цветка изображены на рисунке, подпишите. 

 
                                       

4 задание. Дайте полный развернутый ответ на вопросы. 

 

1. Докажите, что одноклеточная водоросль – это клетка-организм. 

2. Что образуется на месте цветка? 

 

1 ВАРИАНТ: 

 

1. Тест   1.в, 2.в, 3.г, 4.в, 5.а, 6.а, 7.а,8.а,9.б. 

2. Фотосинтез – б, в, д, ж;     дыхание – а, г, е, з. 

 

   2 ВАРИАНТ: 

 

1. Тест  1. а, 2. г, 3. в, 4. б, 5. в, 6. б, 7. в,8.г,9.а. 

2. Класс однодольные – б,  г, е, ж;   Класс двудольные – а, в, д, з. 
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Практическая работа №3  «Одноклеточные животные - Простейшие» 

Вариант 1 

Уровень А 
1. Кто из ученых впервые описал простейших: 

а) Аристотель, б) Линней,  в) Левенгук, г) Ломоносов                           

2. Изучение зеленой эвглены позволяет сделать вывод о родстве растений и животных, так как она: 

а) имеет светочувствительный глазок, б) дышит всей поверхностью тела 

в) питается как растение и как животное, г) при дыхании поглощает кислород            

3. Малярию вызывает представитель типа: 

а) саркожгутиконосцы,  б) жгутиконосцы,  в) инфузории,  г) споровики      

4. Один ученик считает, что зеленая эвглена – это растение, так как у нее есть хлоропласты, в которых 

происходит фотосинтез. Другой ученик относит зеленую эвглену к царству животных, так как она 

активно передвигается и питается готовыми органическими веществами. Рассудите спорщиков и 

выберите правильный ответ: 

а) зеленая эвглена относится к особому царству, б) зеленая эвглена – животное 

в) зеленая эвглена занимает промежуточное положение между растениями и животными, г) 

зеленая эвглена – растение   

5. Цистой называется: 

а) состояние одноклеточных организмов, при котором образуется плотная оболочка 

б) плотная оболочка клетки, в) название простейшего 

г) название заболевания, вызванного простейшими  

6. Распределите следующие высказывания по группам: 

амеба. инфузория – 

туфелька. 

эвглена 

зеленая. 

Простейшие. 

    

1. Имеет жгутик. 

2. Не имеет постоянной формы тела. 

3. Имеет постоянную форму тела. 

4. Может питаться как растение и как животное. 

5. Дышит кислородом. 

6. Размножается делением пополам. 

7. Имеет отверстие «порошица». 

8. Образует ложноножки. 

9. Ему свойственен обмен веществ. 

10. Имеются вакуоли. 

11. Относится к типу «Простейшие». 

12. Имеет светочувствительный глазок. 

13. Имеет хлоропласты.  

Уровень В 
7. Найдите соответствие между понятиями и характеристиками: 

Понятие Характеристика 

А. царство животные 1. очень маленьких размеров одноклеточные животные 

 2. ведут активный образ жизни 

Б. тип простейшие 3. клетка не имеет пластид, жёсткой клеточной стенки, 

имеет реснички и жгутики 

 4. дышат всей поверхностью клетки 

 5. имеют нервную систему и поэтому обладают сложным 

поведением 

 6. обладают диффузным ограниченным ростом 

Уровень С 
8. Запишите, что обозначено на рисунке цифрами 3, 4, 5.  
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8. Какую роль  в водных сообществах играют простейшие организмы? 
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Вариант 2 

Уровень А 
1. Какая группа простейших является наиболее сложноорганизованной: 

а) жгутиконосцы    б) инфузории    в) корненожки    г) споровики           

2. Малярийный плазмодий распространяется: 

а) самостоятельно, б) при помощи комара-анофелеса 

в) при помощи комара-пискуна, г) при помощи мухи це-це  

3. Какие простейшие животные могут питаться как растения и как животные: 

а) саркодовые    б) жгутиконосцы    в) инфузории    г) споровики                 

4. с помощью какой части клетки эвглена зелёная чувствует свет?  

а) пищеварительная вакуоль, б) ядро, в) стигма, г) хлоропласты     

5. Строение, какого животного опровергает утверждение, что все простейшие – это одноклеточные 

животные: 

а) инфузории-туфельки, б) лямблии, в) вольвокса, г) фораминиферы             

6. Распределите следующие высказывания по группам: 

амеба. инфузория – 

туфелька. 

эвглена 

зеленая. 

Простейшие. 

    

1. Покрыта ресничками. 

2. Имеет два ядра. 

3. Имеет постоянную форму тела. 

4. Имеет клеточный рот. 

5. Дышит кислородом. 

6. Размножается делением пополам вдоль клетки. 

7. Имеет отверстие «порошица». 

8. Образует ложноножки. 

9. Питается фагоцитозом. 

10. Имеются 2 сократительные вакуоли. 

11. Относится к типу «Простейшие». 

12. Имеет жгутик. 

13. Имеет хлоропласты. 

Уровень В 
7. Найдите соответствие между понятиями и характеристиками: 

Понятие Характеристика 

А. тип Простейшие 1. гетеротрофный способ питания 

 2. выделение продуктов обмена веществ 

происходит через сократительные вакуоли 

Б. царство Животные 3. имеют специальные органы для передвижения 

 4. переваривание происходит в пищеварительных 

вакуолях 

 5. в неблагоприятных условиях образуют цисту 

 6. бесполое размножение осуществляется 

делением клетки пополам 

Уровень С 
8. Запишите, что обозначено на рисунке цифрами 1, 2, 3.  
 

 
 
9. Докажите, что простейшие, несмотря на малые размеры тела, играют большую роль в жизни 

человека.   
 
 
Ответы:  
1 вариант 

1. В 

2. В 
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3. Г 

4. Б 

5. А 

6.  

амеба. инфузория – 

туфелька. 

эвглена 

зеленая. 

Простейшие. 

2, 3, 6, 7, 

9,10,11,12 

3, 4, 6, 7, 8, 

10,11, 12 

1, 3,4,5,6,7, 

10,11,12,13,14 

3, 6, 7, 10, 11 

 
7.  

Понятие Характеристика 

А. тип Простейшие 1, 2, 4 

Б. царство Животные 2, 3, 4, 5, 6 
 
8 3 – сократительная вакуоль, 4 – ложноножки (псевдоподии), 5 – образующаяся пищеварительная 

вакуоль (фагоцитоз, эндоцитоз). 
2 вариант:  

1. Б 

2. Б 

3. Б 

4. В 

5. В 

6.  

амеба. инфузория – 

туфелька. 

эвглена 

зеленая. 

Простейшие. 

5, 6, 8, 9, 11, 14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

10, 11, 

3, 5, 6, 11, 12, 

13,  

5, 6 

 
7.  

Понятие Характеристика 

А. тип Простейшие 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Б. царство Животные 1, 3,  
 
8 1 – жгутик, 2 – стигма (светочувствительный глазок), 3 – хлоропласты 
 
Практическая работа №4 « Многоклеточные организмы – кишечнополостные» 
Вариант 1. 
 
Часть А.В каждом задании выберите один верный ответ из четырех предложенных. 
 
А1.Тело кишечнополостных животных состоит из 
1) одного слоя клеток; 2)двух слоев клеток; 3)трех слоев клеток; 4)слоевища. 
А2.У гидры щупальца расположены 
1)вокруг ротового отверстия; 2)внутри кишечной полости; 3)на конечностях; 4)на подошве. 
А3. Какие клетки входят в состав эктодермы? 
1)пищеварительно-мускульные; 2)железистые; 3)промежуточные; 4) желудочные. 
А4. Чем дышит гидра? 
1)легкими; 2)жабрами; 3)дыхательной трубкой; 4)всем телом. 
А5.Какие клетки выделяют пищеварительный сок? 
1)железистые; 2)пищеварительные; 3)эпителиально-мускульные; 4)нервные. 
А6. Нервные клетки гидры образуют 
1)эктодерму; 2)кишечную полость; 3)диффузную нервную систему; 4)щупальца вокруг рта. 
А7. Разные типы клеток гидры формируются из 
1)кишечной полости; 2)нервных клеток; 3)промежуточных клеток; 4) стрекательных клеток. 
 
Часть В 
 
В1. Верны ли следующие утверждения? 
А. Медузы по типу питания являются хищниками. 
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Б. Коралловые рифы образованы колониями кишечнополостных животных. 
1)верно только А; 2)верно только Б; 3)Верны оба суждения; 4) неверны оба суждения. 
В2. Установите последовательность этапов питания гидры 
1)Добыча попадает через рот в кишечную полость. 
2)Непереваренные остатки пищи удаляются через рот. 
3)Гидра захватывает щупальцами добычу и парализует ее стрекательными клетками. 
4)Пищевые частицы перевариваются в клетках энтодермы. 
5)Пища начинает перевариваться в кишечной полости. 
 
Вариант 2. 
 
Часть А.В каждом задании выберите один верный ответ из четырех предложенных. 
 
А1. С помощью чего гидра прикрепляется к растениям и камням? 

1)с помощью подошвы; 2)с помощью ложноножки; 3)с помощью жгутика; 4)с помощью мезоглеи. 
А2. Какие клетки входят в состав энтодермы? 
1)стрекательные; 2)нервные; 3)промежуточные; 4)железистые. 
А3. Какие клетки способны образовывать ложноножки? 
1)железистые; 2)пищеварительно-мускульные; 3)эпителиально-мускульные; 4)нервные. 
А4. Какой процесс характерен для гидры? 
1)акклиматизация; 2)спячка; 3)регенерация; 4)оцепенение. 
А5.Для кишечнополостных животных характерна 
1)асимметрия ; 2)лучевая симметрия; 3)двусторонняя симметрия; 4)центральная симметрия 
А6.Клетки внутреннего слоя гидры осуществляют 

1)половое размножение;2)захват добычи;3)переваривание пищи;4)перемещение в пространстве. 
А7. Пресноводный полип гидра осуществляет обездвиживание добычи с помощью 
1)стрекательных клеток; 2)чувствительных клеток; 3)энтодермы; 4)подошвы. 
 
Часть В. 
 
В1. Верны ли следующие утверждения? 
А. Кишечнополостные размножаются только половым способом. 

Б. Среди кишечнополостных встречаются как свободноживущие организмы, так и животные, ведущие 
прикрепленный образ жизни. 

1)Верно только А; 2) верно только Б; 3)верны оба суждения; 4)неверны оба суждения. 
В2. Установите последовательность этапов жизненного цикла гидры, начиная со взрослого 

животного. 
1)Молодая гидра выходит из оболочек яйца; 
 2)Сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку. 
3)Взрослое животное продуцирует гаметы;  
4)Из зиготы развивается яйцо. 
 

Практическая работа №5 «Типы червей: плоские, круглые, кольчатые». 

I вариант 

 

1. Запишите определение понятий: 

а) промежуточный хозяин- это ____________________________________ 

_______________________________________________________________; 

в) половой диморфизм – это ______________________________________ 

_______________________________________________________________; 

г) Пространство, расположенное между стенками тела и внутренними органами животного – это 

________________________________________. 

 

Выберите правильный ответ: 

2. Среди плоских червей абсолютное большинство видов является: 

а) паразитами; 

б) хищниками; 
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в) растительноядными; 

г) всеядными. 

 

3. У червей в системе внутренних органов отсутствует: 

а) мускулатура; 

б) скелет; 

в) нервная система; 

г) половая система. 

 

4. Для лечения больных издавна использовали: 

а) дождевых червей; 

б) печеночных сосальщиков; 

в) пиявок; 

г) ленточных червей. 

 

Выберите правильные ответы: 

5. Укажите приспособления червей к паразитизму: 

а) огромная плодовитость; 

б) имеется кожно-мускульный мешок; 

в) сложный жизненный цикл; 

г) вытянутое тело, покрытое слизью; 

д) гермафродитизм; 

е) коричневая окраска тела; 

ж) эластичная кожа; 

з) щетинки на брюшной стороне; 

и) отсутствие органов пищеварения (иногда). 

 

Заполните таблицу: 

 

№ Признак Плоские черви Кольчатые черви 

1 Количество клеток   

2 Симметрия   

3 Форма тела   

4 Полость тела   

5 Кожно-мускульный 

мешок 

  

6 Пищеварительная 

система 

  

7 Нервная система   

8 Кровеносная система   

9 Половая система   

10 Среда обитания   
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11 Представители 

(примеры) 

  

 

 

Ответы Вар 1. 

1- А) Организм в котором проходит личиночная стадия. 

       В) Отличие самца от самки. 

 Г) Полость. 

2- б,  3-б, 4- в, 5- а,б,д,и,. 

 

II вариант 

 

1. Запишите определение понятий: 

а) окончательный хозяин это _____________________________________ 

______________________________________________________________; 

б) паразиты – это _______________________________________________ 

______________________________________________________________; 

г) вещество, которое выделяют пиявки, препятствующее свертыванию крови – это 

____________________________________________________. 

 

Выберите правильный ответ: 

2. Тело многощетинковых червей покрыто: 

а) многочисленными щетинками; 

б) толстым слоем слизи; 

в) острыми шипами; 

г) хитиновой оболочкой. 

 

3. Взрослая аскарида живет в 

а) легких человека; 

б) тонкой кишке человека; 

в) печени человека. 

 

4. Кольчатые черви размножаются: 

а) только половым путем; 

б) только бесполым путем; 

в) половым и бесполым путем. 

 

Выберите правильные ответы: 

5. Укажите приспособления червей к жизни в почве: 

а) огромная плодовитость; 

б) имеется кожно-мускульный мешок; 

в) сложный жизненный цикл; 

г) вытянутое тело, покрытое слизью; 
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д) гермафродитизм; 

е) коричневая окраска тела; 

ж) эластичная кожа; 

з) щетинки на брюшной стороне; 

и) отсутствие органов пищеварения (иногда). 

 

Заполните таблицу: 

 

№ Признак Круглые черви Кольчатые черви 

1 Количество клеток   

2 Симметрия   

3 Форма тела   

4 Полость тела   

5 Кожно-мускульный 

мешок 

  

6 Пищеварительная 

система 

  

7 Нервная система   

8 Кровеносная система   

9 Половая система   

10 Среда обитания   

11 Представители 

(примеры) 

  

 

Ответы: 2 В 

1- А) живет и откладывает яйца; 

Б) организмы живущие за счет хозяина, и наносящий вред организму хозяина. 

Г) гирудин. 

2 – а,  3-б, 4-в, 5-а,б,г, д, ж,з. 

 
                                Практическая работа №6 «Членистоногие» 
 
Часть А 
 
Выберите один правильный ответ 
 
1. Тело членистоногих имеет наружный покров 
1. роговой                   2. хитиновый 
3. кожный                  4. чешуйчатый 
2. Для Типа Членистоногих характерно 
1. двусторонняя симметрия 
2. лучевая симметрия 
3. многосторонняя симметрия  
4. нет правильного ответа 
3. Глаза у членистоногих                                                                          рис. 1 
1. у всех сложные                 
  2. у всех простые 
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3. сложные, только у ракообразных и насекомых 
4. сложные, только у паукообразных 
4. Кровеносная система у членистоногих 
1. замкнутая                          
2. незамкнутая 
3. у большенства замкнутая 
4. у большенства незамкнутая 
5. Нервная система  
1. диффузного типа                                                                                            рис. 2 
2. диффузно – узлового типа  
3. узлового типа 
4. нет правильного ответа 
6. Органы выделения у членистоногих 
1. мальпиговы сосуды, зелёные железы 
2. почки и зелёные железы 
3. почки и мальпиговы сосуды 
4. органы выделения отсутствуют 
7. Представители ракообразных обитают 
1.только в водной среде 
2. как в воде, так и на суше 
3. в воде и за редким исключением на суше 
4. в почве. 
8.  Назовите   орган речного рака , обозначенный цифрой 3  на рисунке 
1  
1.  ходильные ноги                    2. плавательные ноги рис. 3 
3. клешни                                   4. брюшко 
9. Сердце на рисунке 2 показано цифрой  
1. 1                                             2. 3 
3. 2                                             4. 4 
10. Ногощупальца на рисунке 3 обозначено цифрами 
1. 4                                            2. 2 
3. 5                                            4. 2 
11. Назовите орган паука, обозначенный цифрой 5 
 на рисунке 4 
1. яичники                                 2. паутинные железы 
3. печень                                   4. мальпигиевы сосуды                                                 рис. 4 
 
 
12.  Назовате орган насекомого, обозначенный цифрой 10 на рисунке 6 
1. брюшко                                       2. туловище 
3. дыхальца                                     4. членики 
13. Яичник на рисунке  7 обозначен цифрой  
1. 10                                             2. 5 
3. 14                                             4. 9 

14.У какого насекомого нет крыльев? 
1. У жука-плавунца;                     2.  у блохи; 
3.у стрекозы;                                 4. у малярийного комара. 
15.Какое из перечисленных животных НЕ относится к  
отряду двукрылых? 
1. медведка                                         2. овод                                                                                    рис. 5 
3.комнатная муха                               4.комар-пискун. 
16. Какой тип ротового аппарата у бабочек? 
1.Грызущий                                       2.сосущий 
3.лижущий                                        4.колюще-сосущий. 
17.Какова роль медведки в природе и в жизни 

человека? 
1. Регуляция численности других насекомых;  
2.переносят заболевания; 
3.вредители сельскохозяйственных растений; 
4.являются паразитами человека. 
18. Какое насекомое относится к отряду Прямокрылые                               
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1. Кобылка                                          2. таракан 
3. подёнки                                           4.уховёртки                                                           рис. 6 
19. Отряд насекомых, у личинок которых для захвата добычи имеется специальный орган – 

маска 
1. отряд  Вши                                      2. отряд Жуки 
3. отряд Стрекозы                              4. отряд Бабочки 
20. К  какому отряду насекомых относятся самцы – трутни 
1. отряд Двукрылые 
2. отряд Перепончатокрылые 
3. отряд Жесткокрылые 
4. отряд Равнокрылые 
 

 
Часть Б 
Выберите несколько правильных ответов 
 
 1.Выберите признаки, характерные для   членистоногих: 

1.самый многочисленный тип животных; 
2.тело сегментировано; 
3.в основном ведут паразитический образ жизни; 
4.роль внутреннего скелета выполняет хитиновый покров; 
5.органы чувств развиты плохо; 
6.органами зрения служат простые и сложные  глаза; 
7.замкнутая кровеносная система; 
8.раздельнополые 
9. у некоторых конечности превратились в крылья;  
10. развитие с превращением  и без превращения 
2. Что из перечисленного характерно для насекомых  
Отряда Жуки. 
 
А Две пары крыльев Ж Лижущий ротовой аппарат 

Б Одна пара крыльев 3 Гермафродиты 

В Сложные глаза И Грызущий ротовой аппарат 

Г Надкрылья К  Колюще-сосущий ротовой аппарат 

Д  Простые глаза Л  Крылья покрыты чешуйками 

Е Раздельнополые М  Развитие с полным превращением 

  
3.Вставьте в текст «Дыхательная система членистоногих» пропущенные термины из предложенного 

перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а 
затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу. 

  
ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЛЕНИСТОНОГИХ 

Речной рак дышит при помощи жабр. Растворённый в воде кислород проникает через тонкие стенки 
жабр в ___________ (А). У паука-крестовика имеются ___________ (Б) и два пучка трахей, которые 
сообщаются с внешней средой через ___________ (В). При дыхании насекомых с помощью 
___________ (Г) кровь не участвует в переносе кислорода и углекислого газа и транспортирует только 
питательные вещества. 

  
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 
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1) внешняя среда 2) кровь 3) полость тела 4) лёгочные мешки 

5) трахея 6) жабра 
7) дыхательное 

отверстие 
8) ротовое отверстие 

  
 

Часть А 
 
       1. - 2           2.    - 1              3.   - 3                  4. - 2              5.  - 2                 6. - 1 

7.  - 3           8.  - 3                9.   - 1                  10.  -   1         11.   - 4              12. - 3 
13.  - 1         14.   - 2             15.   - 1                16.   - 2          17.    - 3             18. - 1 
19.   - 3        20. - 2 
 
Часть  Б. 
 
1. 1,4,6, 10 
2. б,в,г,е,и,м 
3.   А – 2  Б – 4  В – 7  Г- 5 
4. А – 3  Б – 2  В – 7  Г- 8 

 
Практическая работа №7 «Моллюски». 

I вариант 
Выберите один правильный ответ 
А1. Для моллюсков характерны следующие черты строения: 

1. Несегментированное тело, вторичная полость тела 

2. Несегментированное тело, первичная полость тела 

3. Сегментированное тело, отсутствие полости тела 

4. Сегментированное тело, вторичная полость тела 
А2. Большинство моллюсков обитает 

1. В пресных водах                      3. В морях 

2. В солоноватых водах              4. На суше 
А3. Мантийная полость – это 

1. Пространство между туловищем и мантией 

2. Полость тела моллюска 

3. Пространство между мантией и раковиной 

4. Пространство между раковиной и туловищем 
А4. Для моллюсков характерны следующие отделы тела: 

1. Голова, туловище, хвост        3. Голова, туловище, нога 

2. Голова, брюшко                      4. Голова, туловище, конечности 
А5. У моллюсков имеются следующие пищеварительные железы: 

1. Слюнные железы и поджелудочная железа 

2. Печень и поджелудочная железа 

3. Слюнные железы и печень 

4. Поджелудочная железа 
А6. Органами дыхания моллюсков являются 

1. Жабры                                   3. Жабры или легкое 

2. Парные легкие                     4. раковина 

А7. У моллюсков органы выделения 
1. Отсутствуют 

2. Представлены выделительными трубочками 

3. Представлены непарной почкой 

4. Представлены парными почками 
А8. У прудовика печень 

1. Вырабатывает секрет, растворяющий углеводы 

2. Осуществляет  всасывание пищи 

3. Вырабатывает секрет, растворяющий углеводы и осуществляет всасывание пищи 
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4. Вырабатывает секрет, растворяющий углеводы, осуществляет всасывание пищи и выведение 

непереваренных остатков 
А9. Узкий слепой конец раковины носит название 

1. Вершина                          3. кончик 

2. Верхушка                        4. Хвост 
 Выберите все верные ответы 
В1. Для головоногих моллюсков  характерны следующие особенности: 

1. Двусторонняя симметрия тела 

2. Наиболее многочисленный класс моллюсков 

3. Имеют хорошо развитую раковину 

4. Плавают реактивным способов 

5. Имеются щупальца, являющиеся видоизменением части ноги 

6. По способу питания являются фильтраторами 
В2.  У двустворчатых моллюсков отсутствуют следующие органы пищеварительной системы: 

1. Желудок                    4. терка 

2. Печень                       5.  кишка 

3. Глотка                        6.  Слюнные железы 
В3. Установите соответствие между моллюсками и их характерными особенностями 

1. Прудовик   а) относится к самому многочисленному классу моллюсков 

2. Буззубка    б) не имеет замка на раковине 
                         в) отделы тела – туловище и нога 
                         г) имеются два сифона 
                         д) отделы тела – голова, туловище, нога 
                         е) имеется радуга (терка) 
С1. Назовите способы питания брюхоногих моллюсков. Кратко опишите процесс пищеварения. 
С2. Каковы особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности двустворчатых 

моллюсков? Поясните на примере беззубки и мидии. 
II вариант 

Выберите один правильный ответ 
А1. Для моллюсков характерны следующие черты строения: 

1. Наличие мантии и хитинового покрова 

2. Радиальная симметрия тела, наличие мантии  и хитинового покрова 

3. Наличие мантии и раковины 

4. Наличие раковины 
А2. Раковина моллюсков состоит 

1. Из хитина                                   3. Из костной ткани 

2. Из углекислого кальция           4. Из рогового вещества 
А3. Мантия – это 

1. Складка кожи                                  3. Пространство внутри раковины 

2. Полость тела моллюска                 4. раковина 
А4. Тело некоторых моллюсков состоит 

1. Из головы, ноги и хвоста               3. Из туловища и руки 

2. Из головы и руки                            4. Из туловища и ноги  
     А5. Терка находится 

1. В пищеводе                                      3. В ротовой полости 

2. В кишке                                            4. В желудке 
А6. Легкое моллюсков является видоизменением 

1. Участка мантии                                3. Участка ноги 

2. Участка раковины                            4. Участка головы 
А7. Кровеносная система моллюсков 

1. Замкнутая, имеется трехкамерное сердце 

2. Незамкнутая, имеется двух или трехкамерное сердце 

3. Замкнутая, сердца нет 

4. Незамкнутая, сердца нет 
А8. Нервная система моллюсков представлена 

1. Нервной сетью 

2. Нервными стволами 
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3. Длинной брюшной нервной цепочкой 

4. Несколькими парами соединенных между собой нервных узлов 
А9. Широкий открытый конец раковины носит название 

1. Вход                                 3. устье 

2. Выход                              4. Устьице 
Выберите все верные ответы 
В1. Для головоногих моллюсков характерны следующие особенности: 

1. По способу питания являются хищниками 

2. Органы зрения развиты плохо или отсутствуют 

3. Хорошо развитые органы чувств 

4. Многие виды проявляют заботу о потомстве 

5. Раздельнополые животные 

6. Большинство видов является растительноядными 
В2. Размножение моллюсков характеризуется следующими особенностями 

1. Гермафродитных видов нет 

2. Все виды раздельнополы 

3. У всех видов оплодотворение перекрестное 

4. У гермафродитов часто встречается самооплодотворение 

5. У ряда видов встречается внутреннее оплодотворение 

6. У всех видов из оплодотворенного яйца развивается личинка 
В3. Установите соответствие между моллюсками и их характерными особенностями 

1. Прудовик         а) органы дыхания - жабры 

2. Беззубка           б) питается растительной пищей 
                          в) орган дыхания – легкое 
                          г) орган осязания – щупальца 
                          д) по способу питания является фильтратором 
                          е) органы чувств развиты слабо 

 
 
I вариант 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 

1 3 1 3 3 3 4 3 1 
 
В1. 1, 4, 5. 
В2. 3, 4, 6. 
В3. 1- А, Д, Е      2- Б, В, Г. 
 
 
II вариант 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 

3 2 1 4 3 1 2 4 3 
 

В1. 1, 3, 4, 5 
В2. 3, 5 
В3. 1- Б, В, Г          2- А, Д 
 

Практическая работа №8 «Рыбы» 
Вариант № 1 

ЧАСТЬ А: Выберите один верный вариант ответа. 
1. Рыбы относятся к типу: 

  А) бесхордовых   Б) полухордовых     В) хордовых     Г) ланцетниковых       
2. Хорда – это: 

    А) спинной мозг, окруженный спинными и хрящевыми образованиями. 
    Б) плотный, упругий тяж, образованный тесно прилегающими друг к другу клетками 
    В) эластичная трубка, в канале которой находится спинной мозг. 
    Г) головной мозг, координирующий движение.   

3. Большинство рыб относится к классу: 
    А) костных рыб   Б) хрящевых рыб     В) двоякодышащих   Г) кистеперых. 

4. К парным плавникам относятся: 
    А) грудные и брюшные   Б) хвостовые   В) анальные. 
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5. Плавательный пузырь выполняет функции: 
 А) увеличивает и уменьшает плотность тела 
 Б) гидростатические и дыхательные 
 В) помогает всплывать и погружаться, поддерживает постоянство крови, дыхательные. 

6. Органы боковой линии: 
    А) ощущают силу и направление движения воды.     Б) помогают плавать      
    В) не имеют значения   Г) поддерживают температуру тела. 

7. Оплодотворение у большинства рыб: 
    А) внутреннее   Б) наружное   В) двойное     Г) сложное   Д) без оплодотворения. 

8. Наука, изучающая рыбы: 
    А) зоология      Б) энтомология    В) ихтиология   Г) бриология    Д) орнитология. 

9. Органы дыхания рыб: 
    А) легкие    Б) трахеи    В) жабры   Г) ротовая полость. 
10. Органами выделения рыб служат: 

    А) зеленые железы   Б) мальпигиевы сосуды   В) кожа   Г) почки. 
 
ЧАСТЬ Б: Установите соответствие между представителями рыб и классом, к которому они 

относятся: 
1) Белуга                                                 А) Костные рыбы 

2) Белая акула                                         Б) Хрящевые рыбы 

3) Треска 

4) Латимерия 

5) Электрический скат 

6) Акула-молот 

7) Китовая акула 

8) Речной окунь 

9) Щука 

10) Протоптерус 
 

Вариант № 2 
ЧАСТЬ А: Выберите один верный вариант ответа. 

1. Хорда – это: 
    А) спинной мозг, окруженный спинными и хрящевыми образованиями. 
    Б) плотный, упругий тяж, образованный тесно прилегающими друг к другу клетками 
    В) эластичная трубка, в канале которой находится спинной мозг. 
    Г) головной мозг, координирующий движение.   

2. Рыбы относятся к типу: 
  А) бесхордовых   Б) полухордовых     В) хордовых     Г) ланцетниковых       

3. К парным плавникам относятся: 
    А) грудные и брюшные   Б) хвостовые   В) анальные. 

4. Плавательный пузырь выполняет функции: 
 А) увеличивает и уменьшает плотность тела 
 Б) гидростатические и дыхательные 
 В) помогает всплывать и погружаться, поддерживает постоянство крови, дыхательные. 

5. Большинство рыб относится к классу: 
    А) костных рыб   Б) хрящевых рыб     В) двоякодышащих   Г) кистеперых. 

6. Оплодотворение у большинства рыб: 
    А) внутреннее   Б) наружное   В) двойное     Г) сложное   Д) без оплодотворения. 

7. Органы боковой линии: 
    А) ощущают силу и направление движения воды.     Б) помогают плавать      
    В) не имеют значения   Г) поддерживают температуру тела. 

8. Наука, изучающая рыбы: 
    А) зоология      Б) энтомология    В) ихтиология   Г) бриология    Д) орнитология. 

9. Органы дыхания рыб: 
    А) легкие    Б) трахеи    В) жабры   Г) ротовая полость. 
10. Органами выделения рыб служат: 

    А) зеленые железы   Б) мальпигиевы сосуды   В) кожа   Г) почки. 
 
ЧАСТЬ Б: Установите соответствие между представителями рыб и классом, к которому они 

относятся: 
1) Белуга                                                 А) Хрящевые рыбы  

2) Белая акула                                         Б) Костные рыбы 
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3) Треска 

4) Латимерия 

5) Электрический скат 

6) Акула-молот 

7) Китовая акула 

8) Речной окунь 

9) Щука 

10) Протоптерус 
 
                                          КЛЮЧИ: 
Вариант 1 
 
Часть А: 
1 В 
2 Б 
3 А 
4 А 
5 В 
6 А 
7 Б 
8 В 
9 В 
10 Г 
 
Часть Б: 
А) 2) 5) 6) 7) 
Б) 1) 3) 4) 8) 9) 10) 
 
Вариант 2 
 
Часть А: 
1 Б 
2 В 
3 А 
4 В 
5 А 
6 Б 
7 А 
8 В 
9 В 
10 Г 
 
Часть Б: 
А) 1) 3) 4) 8) 9) 10) 
Б) 2) 5) 6) 7 
 
20 – 22 балла – оценка «5» 
17 – 19 баллов – оценка «4» 
13 – 16 баллов – оценка «3 
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Практическая работа №9 « Птицы» 

1 вариант. 
 
1. Затрачивать меньше усилий на преодоление сопротивления воздуха птицам позволяет 
1) сухая кожа  2) подвижная шея 3) черепицеобразное расположение перьев 
 
2. Что предохраняет птиц от перегревания? 
1) кожа 2) легкие 3) воздушные мешки 
 
3. Признак приспособленности птиц к полету: 
1) появление четырехкамерного сердца   2) роговые щитки на ногах   3) наличие полых костей 
 
4. Какие особенности размножения птиц отличают их от пресмыкающихся? 
1) обилие желтка в яйце   2) откладывание яиц 3) выкармливание потомства  
 
5. Высокий уровень обмена веществ позволяет птицам 
1) расходовать во время полета много энергии  2) откладывать яйца в гнезда 
3) заботиться о потомстве 
 
6. Находки ископаемых остатков археоптерикса подтверждают вывод о родстве 
1) земноводных и пресмыкающихся    2) пресмыкающихся и птиц    
3) пресмыкающихся и млекопитающих 
 
7. Четырёхкамерное сердце имеется у: 
1) земноводных   2) пресмыкающихся  3) птиц   
 
8. Киль у птиц – это вырост: 
1) бедренной кости   2) грудины  3) лопатки 
 
9. Птицы отличаются от пресмыкающихся наличием в скелете: 
1) шейного отдела позвоночника    2) крестцового отдела позвоночника 3) цевки 
 
10. Вилочка у птиц – это: 
1) грудные кости   2) ключицы   3)вороньи кости 
 
11. Желудок птиц имеет: 
1) один отдел – мускульный  2) два отдела – железистый и мускульный 
3) два отдела – мускульный и цедильный  
 
В 1. Установите соответствие между особенностями кровеносной системы и классами животных 
Функции         Класс 
1) В сердце венозная кровь                              А) Рыбы                                                                       
2) В сердце 4 камеры                                         Б) Птицы                                                                                
3) Два круга кровообращения 
4) Один круг кровообращения 
5) Венозная кровь из сердца поступает к легким 
6) В сердце две камеры 
 
C1. Назовите приспособления к полету. (Не менее 3 признаков) 
 
2 вариант 
 
1. Только птицы из позвоночных животных: 
1) приспособились к полету;    2) имеют перьевой покров;   3) откладывают яйца с известковой 

скорлупой 
 
2. Птицы произошли от: 
1) археоптерикса;                            2) древних пресмыкающихся – летающих ящеров; 
3) древних пресмыкающихся, близких к летающим ящерам, крокодилам, динозаврам. 
 
3. Четырёхкамерное сердце имеется у: 
1) земноводных   2) пресмыкающихся  3) птиц  
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4. Копчиковая железа сильно развита у: 
1) водоплавающих птиц  2) птиц пустынь  3) водоплавающих и пустынных птиц 
 
5. Пояс передних конечностей у птиц образован: 
1) двумя ключицами, двумя лопатками, двумя вороньими костями; 
2) двумя ключицами, двумя лопатками; 
3) двумя ключицами, двумя лопатками, двумя вороньими костями, грудиной. 
 
6. Киль отсутствует у: 
1) киви   2) голубя  3) попугая 
 
7. Сердце у птиц: 
1) четырехкамерное;  2) трехкамерное с перегородкой желудочка;  3) трехкамерное без 

перегородки. 
 
8. У птиц, в отличие от пресмыкающихся, в головном мозге сильно развиты: 
1) передний мозг и мозжечок;   2) передний мозг, мозжечок, средний мозг;   3) мозжечок и средний 

мозг 
 
9. Птенцы появляются на свет зрячими, покрытые пухом, способны передвигаться (бегать) у: 
а) тетеревов, рябчиков, уток, гусей, пингвинов; 
б) орлов, ястребов, соколов; 
в) у всех названных видов. 
 
10. Черепицеобразное расположение контурных перьев на теле птицы 
1) увеличивает количество воздуха между перьями 2) уменьшает плотность тела 
3) увеличивает обтекаемость формы тела    
 
11. Воздушные мешки как часть дыхательной системы имеются 
1) у птиц       2) у земноводных  3) у пресмыкающихся      
 
В 1. Выберите три ответа: К выводковым птицам относятся: 
1) утки      2) гуси    3)ястребы    4) орлы    5) воробьи    6) тетерева 
 
C1. Назовите приспособления к полету. (Не менее 3 признаков) 
 

 

 

                                           Практическая работа №10 «Млекопитающие» 

 

Часть А. 

А1. Млекопитающие населяют сушу, моря, пресноводные водоемы и дышат при помощи... 

1) кожи или легких 2) легких или жабр 3) легких 

А2. Для млекопитающих характерны зубы...:  
1) все конической формы 2) только коренные и клыки 3) резцы, клыки и коренные 

А3. В отличие от птиц у млекопитающих:  
1) Развито наружное ухо 2) Есть шея 3) Тело покрыто перьями 4) есть хвост 

А4. К сумчатым  животным относят: 
1) кенгуру 2) утконоса 3) белку  

А5. Сердце млекопитающих:  
1) двухкамерное 2) Трехкамерное 3) Четырехкамерное 4) 3-камерное с неполной перегородкой 

А6. Млекопитающие являются ____________________ животными 
1) Теплокровными 2) Холоднокровными 3) Правильного ответа нет 

А7. Утконос относится к: 
1) Яйцекладущим 2) Сумчатым 3) Плацентарным 4) Все ответы верны 

А8. Кожа млекопитающих покрыта: 
1) Шерстью 2) Перьями 3) Роговыми чешуйками 4) Правильного ответа нет 

А9. Кровеносная система млекопитающих:  
1) Незамкнутая 2) Замкнутая 3) Оба ответа верны 4) Правильного ответа нет 
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А10. Коала, относится к:  
1) Яйцекладущим 2) Сумчатым 3) Плацентарным 4) Все ответы верны 

А11. Только представители отряда Сумчатые имеют: 
1) сумку, которая нарастает на спинной стороне 

2) сумку, которая представляет собой кожную складку 

3) волосяной покров 

4) млечные железы 

А12. Хобот слонов – это... 
1) видоизмененный нос 2) сросшиеся вместе нос и верхняя губа 

3) орган передвижения 4) видоизмененный рот 

А13. Сколько кругов кровообращения у млекопитающих: 1) один  2) два    

А14. К Низшим приматам относят:  
1) Шимпанзе  2) Тупай      3) Горилла  4) Гиббон 

15. Отметьте правильное расположение отделов желудка у жвачных животных 

1) рубец-сычуг-книжка-сетка 

2) рубец-сетка-сычуг-книжка 

3) рубец-сетка-книжка-сычуг 

4) сычуг-книжка-сетка-рубец 

 

 

 

Часть В.  Задания на установление  соответствия. К каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца.  

В1. Установите соответствие между представителями и отрядами 

Представители                                             Отряды 

А) Белка                                                        1) Китообразные 

Б) Лемур                                                       2) Приматы 

В) Кашалот                                                   3) Грызуны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Г) Дельфин 

Д) Ондатра 

В2. Установите соответствие между признаком позвоночных и классом позвоночных. 

Признак позвоночных                                                     Класс животных 

А) Кожа сухая покрыта роговыми чешуйками            1) Млекопитающие 

Б) В коже расположены потовые железы                     2) Пресмыкающиеся 

В) Имеется наружное ухо 

Г) Рот ограничен подвижными губами 

Д) Брюшной и грудной отделы разделены диафрагмой 

Е) Трехкамерное сердце с неполной перегородкой 

В3.  С помощью букв, данных в списке, укажите характерные признаки животных по отрядам: 
1. Хищные –                                                  А) Питаются животной пищей. 

2. Парнокопытные –                                     Б) Питаются растительной пищей 

3. Приматы –                                                 В) Питаются растительной и животной пищей. 

                                                                        Г) Зубы разделены на резцы, клыки и коренные. 

                                                                        Д) Имеются хищные зубы. 

                                                                        Е) Желудок у многих сложный.  

                                                                       Ж) Пальцы снабжены когтями    

                                                                       З) Пальцы имеют ногти. 

                                                                       И) Пальцы одеты копытом.    

                                                                       К) Хорошо развит головной мозг 

Часть С.   

С1. Вставить пропущенные слова в тексте. 

Отряд Китообразные 

1.Самые_____________млекопитающие. 2. Форма тела____________________. 3.Кожа не 

имеет_______________. 4.Передние_______________преобразованы в ____________. 

5.Дышат________________. 6.За один вдох ________________наполняются воздухом в 
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объеме______________. 7.Под водой могут находиться ________минут. 8.Ориентируются с 

помощью_____________________. 

 

Отряд Хоботные 

1.Мощные длинные ________ в ________полости. _________растут в течение всей жизни.  2. 

____________зубы замещаются новыми каждые _________лет. 3. В результате срастания 

__________и____________возник___________. 4. Питаются_______________пищей. 5. 1 раз в 

_________года рождается детеныш. ______месяца длится беременность у слонов. 6. Половозрелость  

наступает к  ____________годам. 

 

 

 

Вариант №2   

Часть А. 

 А1. Дельфины относятся к классу:   
1) рыбы 2) земноводные   3) пресмыкающиеся  4)  млекопитающие. 

А2. Высокую постоянную температуру тела имеют:  
1) хрящевые и костные рыбы   2) птицы и земноводные 

3) земноводные и пресмыкающиеся   4) птицы и млекопитающие. 

А3. У млекопитающих появляются железы: 
 1) копчиковая 2) слюнная 3) потовые 

А4. Самозатачивающиеся резцы и развитая слепая кишка – признаки:  
1) грызунов 2) лошадей 3) хищных 

А5. На конечностях ногти, а не когти у: 
 1) кошек 2) ластоногих 3) приматов 

А6. Четырехкамерное сердце в системе кровообращения имеет:  
1) ящерица 2) собака 3) лягушка 4) окунь 

А7. Сложный многокамерный желудок:  
1) у жвачных 2) у  нежвачных     3)у   всех копытных 

А8. Эхолокацией пользуются: 
 1) хоботные 2) ластоногие 3) рукокрылые 4) хищные 

А9. Самый многочисленный отряд: 
1) парнокопытные 2) хищные 3) грызуны 4) рукокрылые 

А10. К подотряду Высшие приматы относят:  
1) Лемуров 2) Долгопятов 3) Тупай 4) Мартышек 

А11. К отряду однопроходные относятся:  
1) кенгуру 2) лисица 3) крот 4) утконос 

А12.К представителям человекообразные обезьяны не относятся:  
1) орангутанг  2) шимпанзе 3) мартышка 4) горилла 

А13. К насекомоядным млекопитающим относят:  
1) землероек 2) тюленей 3) китов 4) макак  

А14.  Хобот слонов – это: 
1) видоизмененный нос 2) сросшиеся вместе нос и верхняя губа 

3) орган передвижения 4) видоизмененный рот 

А15. Млекопитающие населяют сушу, моря, пресные водоемы и дышат при помощи: 
1) кожи и легких 2) кожи 3) легких и жабр 4) легких 

Часть В.  Задания на установление  соответствия. К каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца .  

В1. Установите соответствие между представителями и отрядом 

Представители                                                                    Отряд 

А) Крот                                                                                1) Насекомоядные 

Б) Бегемот                                                                           2) Парнокопытные 

В) Зебра                                                                               3) Непарнокопытные 

Г) Еж 
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Д) Носорог 

 В2. Установите соответствие между признаком позвоночных и классом позвоночных. 

Признак позвоночных                                                         Класс животных 

А) Тело покрыто перьями                                                   1) Млекопитающие 

Б) Челюсти с зубами                                                            2) Птицы 

В) Кости наполнены воздухом 

Г) Рот ограничен подвижными губами 

Д) Кожа покрыта шерстью 

Е) Дыхательная система представлена легкими и легочными мешками 

В3. С помощью букв, данных в списке, укажите характерные признаки животных по отрядам: 
1. Насекомоядные –                                         А) Питаются животной пищей.    

2. Китообразные –                                            Б) Питаются растительной пищей 

3. Непарнокопытные –                                    В) Питаются растительной и животной пищей. 

                                                                           Г) Конечности преобразованы в ласты 

                                                                           Д) Конечности покрыты копытом.   

                                                                            Е) Не имеют волосяного покрова. 

                                                                           Ж) В скелете отсутствует ключица. 

                                                                            З) Имеют вытянутую мордочку. 

                                                                            И) Общаются с помощью эхолокации 

                                                                            К) Проводят всю жизнь в воде. 

 

 

                          

Часть С. 

С1.  Вставить пропущенные слова в тексте. 

Отряд Ластоногие 

1.Тело______________________. 2.Голова______________.  3. _____________в воде закрываются. 4. 

Конечности преобразованы в_____________. 5.__________короткий.6. Питаются________________.  

7. На суше___________________. 

 

Отряд Хищные 

1. Тело______________. 2. Конечности приспособлены к ___________________________. 3. 

Голова__________________. 4. Шея _________________________. 5. ___________зубы. 6. Самыми 

большими в отряде считаются_______________.  7.  Шакалы относятся к 

семейству__________________. 

МАТРИЦА ОТВЕТОВ 

 

Часть А. А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А1

1 

А12 А13 А14 А15 

Вариант 

№1 

3 4 1 1 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 

Вариант 

№2 

4 4 3 1 3 2 1 3 3 4 4 3 1 2 4 

 

 

Часть В. В1 В2 В3 

Вариант №1 32113 211112 1 - а, д, ж 

2 -б, е, и 

3 — в, г, з, к  

Вариант №2 12313 212112 1 — а, з 

2 — в, г, е, и, к 

3 — б, д, ж 
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Часть С. С1 

Вариант №1 Отряд Китообразные. 1- крупные. 2 

— обтекаемая. 3 — шерстного покрова. 

4 — конечности, в ласты. 5 — легкими. 

6 — легкие, 14000 л. 7 — от 15 до 90 

минут. 8 — эхолокацией. 

Отряд Хоботные. 1 — бивни, ротовой, 

бивни. 2 — коренные, 6-7 лет. 3 — 

носа и верхней губы, хобот. 4 — 

растительной. 5 — в 4 года, 22 месяца. 

6 — к 12 годам. 

Вариант №2 Отряд Ластоногие. 1 — вытянутое, 

обтекаемое. 2 — маленькая. 3 — 

ушные отверстия. 4 — в ласты. 5 — 

хвост. 6 — рыбой, ракообразными, 

моллюсками. 7 — отдыхают, 

размножаются. 

Отряд Хищные. 1 — стройное. 2 — к 

быстрому бегу. 3 — небольшая. 4 — 

мускулистая. 5 — хищные. 6 — 

медведи. 7 — собачьи. 

 

 

Практическая работа №11  «Развитие животного мира на Земле» 
Вариант 1 

1. Онтогенез - процесс: 

а) индивидуального развития особи; 

б) длительного исторического развития организмов; 

в) длительного развития особей одного вида; 

г) исторического развития нескольких поколений. 

2. К доказательствам эволюции не относятся: 

а) сравнительно-анатомические; 

б) палеонтологические; 

в) взаимосвязи строения и среды обитания; 

г) эмбриологические. 

3. Гомологичными называют органы, имеющие: 

а) разное строение, но сходные функции; 

б) сходное строение, но выполняющие разные функции; 

в) сходное строение, выполняющие сходные функции; 

г) разное строение, выполняющие разные функции. 

4. Рудиментарными органами не являются: 

а) третье веко у человека; 

б) аппендикс; 

в)  копчик у человека; 

г) руки у человека. 

5. Примером атавизма может служить: 
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а) копчик у человека; 

б) аппендикс; 

в) хвост у человека; 

г) третье веко у человека. 

6. Под определенной (ненаследственной) изменчивостью Дарвин понимал: 

а) возникновение одинаковых изменений у ряда неродственных животных при действии одинаковых 

условий среды обитания; 

б) возникновение одинаковых изменений у ряда родственных животных при действии одинаковых 

условий среды обитания; 

в) возникновение разнообразных изменений у ряда родственных животных при действии 

одинаковых условий среды обитания; 

7. Дивергенция - это: 

а) процесс появления сходных признаков у родственных организмов; 

б) процесс появления сходных признаков у неродственных организмов; 

в) процесс расхождения признаков у родственных организмов; 

г) процесс расхождения признаков у неродственных организмов. 

8. Территория, занимаемая каждым видом животных: 

а) местообитание; 

б) ареал; 

в) зоогеографическая зона. 

9. Реликтовыми называются виды: 

а) распространенные на очень больших территориях; 

б) живущие на определенных, часто небольших участках и нигде больше не встречающиеся; 

в) живущие на небольших территориях и сохранившиеся со времен прошлых геологических эпох; 

10. Периодические миграции характеризуются: 

а) перемещением животных внутри ареала; 

б) перемещением животных за пределы ареала; 

в) поиском необходимых для особи определенного возраста условий существования. 

 

Вариант 2 
1.Филогенез - процесс: 

а) индивидуального развития особи; 

б) длительного исторического развития организмов; 

в) длительного развития особей одного вида; 

г) исторического развития нескольких поколений. 

2. К сравнительно-анатомическим доказательствам эволюции не относится: 

а) рудименты; 

б) атавизмы; 

в) гомологи; 

г) сходство зародышей.  
3. Рудиментами называют органы, которые: 

а) имеют сходное строение, но выполняют разные функции; 
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б) имеют разное строение, но выполняют сходные функции; 

в) утратили свою функцию в результате их длительного неприменения; 

г) имеют сходное строение и сходные функции. 

4. Рудиментарными органами не являются: 

а) третье веко у человека; 

б) аппендикс; 

в)  копчик у человека; 

г) руки у человека. 

5. Примером атавизма может служить: 

а) копчик у человека; 

б) аппендикс; 

в) хвост у человека; 

г) третье веко у человека. 

6. Под неопределенной (наследственной) изменчивостью Дарвин понимал: 

а) возникновение одинаковых изменений у ряда неродственных животных при действии одинаковых 

условий среды обитания; 

б) возникновение одинаковых изменений у ряда родственных животных при действии одинаковых 

условий среды обитания; 

в) возникновение разнообразных изменений у ряда родственных животных при действии 

одинаковых условий среды обитания. 

7. Дивергенция - это: 

а) процесс появления сходных признаков у родственных организмов; 

б) процесс появления сходных признаков у неродственных организмов; 

в) процесс расхождения признаков у родственных организмов; 

г) процесс расхождения признаков у неродственных организмов. 

8. Территория, занимаемая каждым видом животных: 

а) местообитание; 

б) ареал; 

в) зоогеографическая зона. 

9. Эндемичными называются виды: 

а) живущие на определенных, часто небольших участках и нигде больше не встречающиеся; 

б) распространенные на очень больших территориях; 

в) живущие на небольших территориях и сохранившиеся со времен прошлых геологических эпох; 

10. Непериодические миграции характеризуются: 

а) перемещением животных внутри ареала; 

б) перемещением животных за пределы ареала; 

в) поиском необходимых для особи определенного возраста условий существования. 
 
 

9 класс.  
Содержание 

1.Пояснительная записка.. 
2.Практическая  работа №1 « Структура  организма человека» 
3.Практическая работа №2 «Нейрогуморальная регуляция» 
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4.Практическая работа №3 « Опора и движение» 
5.Практическая работа №4 «Внутренняя среда организма» 
6.Практическая  работа №5 «Кровообращение» 
7.Практическая работа №6 « Дыхание» 
8.Практическая работа №7 « Питание и пищеварение» 
9.Практическая работа №8 « Обмен веществ и превращение энергии» 
10.Практическая работа №9 « Кожа» 
11.Практическая работа №11 «Выделение» 
12.Практическая работа №12 «Размножение и развитие» 
13.рактическая работа №13 «Органы чувств и сенсорные системы» 
14.Практическая работа №14 «Поведение и психика» 
 

Пояснительная записка 
 

Материалы для практических работ разработаны в соответствии с требованиями ФГОС и примерной 
программой основного общего образования по биологии. При разработке заданий  использовались 
материалы из следующих пособий: 1.Пособие для учителей «Уроки биологии 9 класс» В. В. Пасечник 
, С. В. Суматохин : «Просвещение». 

 
               Практическая работа №1 «Структура организма человека» 

1 вариант. 
1. Как называется наука о жизненных функциях организма и его органов? 
1) гигиена  2) анатомия  3) физиология  4) биология 
2. Как называется верхняя часть руки до локтевого сустава? 
1) плечо  2) предплечье  3) надплечье  4) кисть 
3. Что происходит под действием ферментов? 
1) разрушение клеток 2) синтез и распад веществ     3) деление клеток  4) сокращение 

клеток 
4. Как называются постоянные части клетки, расположенные в цитоплазме, каждая из которых 

выполняет свои особые функции? 
1) органоиды  2) мембраны  3) митохондрии  4) рибосомы 
5. В чем заключена наследственная информация организма? 
1)в мембране  2) в цитоплазме  3) в ядре  4) в генах 
6. Из какой ткани состоят головной и спинной мозг? 
1) из эпителиальной  2) из нервной  3) из соединительной  4) из 

мышечной 
7. С помощью чего мышцы прикреплены к костям? 
1) сухожилий  2) хрящей  3) нервов  4) связок 
8. К какому виду тканей относят кровь? 
1) эпителиальной  2) нервной  3) соединительной  4) мышечной 
9. Как называется длинный отросток нервной клетки? 
1) синапс 2) нейрон  3) дендрит  4) аксон 
10. Какой орган выделительной системы главный? 
1) кожа  2) сердце  3) почки  4) кишечник 
11. Какой орган проталкивает по сосудам кровь ко всем органам тела человека? 
1) мышцы  2) кровеносные сосуды  3) бронхи  4) сердце 
12. Какая система осуществляет перенос углекислого газа от органов и тканей в легкие? 
1) дыхательная  2) выделительная  3) кровеносная  4) нервная 
13. Каким образом реагируют на раздражение мышечные клетки? 
14. Назовите мышцу, которая разделяет грудную и брюшную полости. 
15. В чем состоит функция пищеварительной системы? 
 

2 вариант. 
1. Как называется раздел медицины, изучающий условия сохранения и укрепления здоровья? 
1) гигиена  2) анатомия  3) физиология  4) биология 
2. Как называется нижняя часть руки? 
1) плечо  2) предплечье  3) надплечье  4) кисть 
3. Как называется средняя часть ноги? 
1) бедро 2) голень     3) икра  4) стопа 
4. Какую форму имеют клетки? 
1) круглую  2) квадратную  3) овальную  4) разнообразную 
5. Клетка получает кислород, воду, питательные вещества и удаляют продукты обмена через: 
1) ядро  2) ядрышко  3) мембрану  4) цитоплазму 
6. Из какой ткани состоят хрящи и кости? 
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1) из эпителиальной  2) из нервной  3) из соединительной  4) из 
мышечной 

7. Как называется ткань, основное свойство которой является способность к сокращению? 
1) эпителиальной  2) нервной  3) соединительной  4) мышечной  
8.  Из какой ткани состоят головной и спинной мозг? 
1) из эпителиальной  2) из нервной  3) из соединительной  4) из 

мышечной 
9. Как называются постоянные части клетки, расположенные в цитоплазме, каждая из которых 

выполняет свои особые функции? 
1) органоиды  2) мембраны  3) митохондрии  4) рибосомы 
10. Как называется короткий отросток нервной клетки? 
1) синапс 2) нейрон  3) дендрит  4) аксон 
11. Какие вещества выделяют железы эндокринной системы? 
1) гормоны  2) межклеточное вещество  3) кровь  4) плазму 
12. Какие неорганическое вещество входит в состав клетки? 
1) белки  2) вода  3) жиры  4) ДНК 
13. Закончите предложение. Организм человека изучают науки: физиология, анатомия и … 
14. Как называют клетки нервной ткани? 
15. Для чего служат рибосомы? 
 
 
 

 

                                 Практическая  работа №2: «Нейрогуморальная регуляция. » 

Вариант 1. 

Часть 1. 

1.Нервные импульсы поступают непосредственно к железам по 

1) аксонам двигательных нейронов 

2) аксонам вставочных нейронов 

3) серому веществу спинного мозга 

4) белому веществу спинного мозга 

2. Какой цифрой на рисунке обозначен аксон? 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 
 

3.Проводниковая функция спинного мозга осуществляется 

1) системой защитных оболочек 

2) серым веществом 

3) спинномозговой жидкостью 

4) белым веществом 

4.В какой доле коры головного мозга расположены центры, в которых происходит анализ зритель-

ной информации? 

1) теменной 

2) височной 

3) затылочной 

4) лобной 

5.Какой из приведённых органов относят к эндокринной системе? 

1) двенадцатиперстная кишка 

2) спинной мозг 

3) надпочечник 

4) почка 

6. Сахарный диабет развивается при недостаточной выработке гормона: 

1) поджелудочной железой 

2) надпочечниками 

3) гипоталамусом 

4) тимусом 

7.Какая из перечисленных функций регулируется тимусом? 

1) содержание сахара в крови 

2) сердечная деятельность 

3) функционирование иммунной системы 

4) водно-солевой обмен 

8.Зрительные рецепторы расположены в оболочке глаза, которая называется 

1) сетчаткой 

2) сосудистой 

3) роговицей 

4) радужной 

9.Воспринимают изменения положения тела в пространстве рецепторы, которые расположены 
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1) на коже 

2) в улитке 

3) в области носоглотки 

4) в области полукружных каналов 

10. Рецепторы слухового анализатора расположены в 

1) барабанной перепонке 

2) перепонке овального окна 

3) среднем ухе 

4) улитке 

 

 

 

Часть 2. 

11. В среднем ухе расположены: 

1) овальное окно; 

2) улитка; 

3) молоточек; 

4) вестибулярный аппарат; 

5) наковальня; 

6) стремечко. 
12. Установите соответствие между функцией отдела нервной системы человека и контролирующим 

отделом: 
Функция отдела Отдел нервной системы 
А. Обеспечение перемещения тела в пространстве 

Б. Регулирует работу пищеварительных желез 

В. Направляет импульсы к скелетным мышцам 

Г. Иннервирует гладкую мускулатуру внутренних органов 

Д. Регулирует работу сердца 

1. Вегетативный 
2. Соматический 

13.Установите последовательность прохождения  звука до слухового рецептора: 
1) барабанная перепонка 

2)  молоточек 

3) перепонка овального окна 

4) наковальня 

5) наружный слуховой проход 

6) улитка 

7) стремечко 

8) волосковые клетки 

 

 

Вариант 2. 

Часть 1. 

1.Что отсутствует в изображённой схеме рефлекторной дуги? 

1) вставочный нейрон 

2) чувствительный нейрон 

3) рабочий орган 

4) двигательный нейрон 
 

2.Чем образовано серое вещество спинного мозга? 

1) аксонами нейронов 

2) телами нейронов и их дендритами 

3) сократительными волокнами 

4) соединительной тканью 

3.Расстройство деятельности вегетативной нервной системы у человека приводит к 

1) воспалительным процессам в органах дыхания 

2) нарушению согласованной работы внутренних органов 

3) нарушению режима питания 

4) избыточному синтезу витаминов 

4.Нервные импульсы от рецепторов в центральную нервную систему проводят 

1) чувствительные и двигательные нейроны 

2) вставочные и двигательные нейроны 

3) двигательные нейроны 

4) чувствительные нейроны 

5.Железы внешней секреции отличаются от желёз внутренней секреции тем, что они 

1) выделяют гормоны 

2) выделяют секрет в кровь 

3) всегда парные 

4) имеют выводящие протоки 

6.Какой из перечисленных гормонов секретируется островками Лангерганса поджелудочной желе-

зы? 

1) адреналин 

2) инсулин 

3) тиреотропин 

4) иммуноглобулин 

7.Какой цифрой на рисунке обозначен тимус? 

1) 1     2) 2     3) 3      4) 4 
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8.Какую функцию выполняет зрачок глаза? 

1) преобразует энергию света в нервный им-

пульс 

2) регулирует световой поток 

3) фокусирует изображение на сетчатку 

4) обеспечивает передачу нервных импуль-

сов в ЦНС 

9.Что расположено в ухе человека непосредственно перед барабанной перепонкой? 

1) наружный слуховой проход 

2) слуховая труба 

3) молоточек 

4) улитка 

10.Какие чувствительные реакции обеспечивает кора затылочной доли больших полушарий? 

1) зрительные 

2) вкусовые 

3) слуховые 

4) обонятельные 
 
 
Часть 2. 
11. Дальнозорким людям необходимо использовать очки: 

1) так как у них изображение фокусируется перед сетчаткой, 

2) так как у них изображение фокусируется позади сетчатки, 

3) так как они плохо видят детали близко расположенных предметов, 

4) так как они плохо различают расположенные вдали предметы, 

5) имеющие двояковогнутые линзы, рассеивающие свет, 

6) имеющие двояковыпуклые линзы, усиливающие преломление лучей. 

 
12. Установите соответствие между эндокринной железой и заболеванием, которое возникает при 

нарушении ее работы: 
Заболевание Эндокринная железа 
А. Гигантизм                                             

Б. Сахарный диабет 

В. Кретинизм                                             

Г. Микседема 

Д. Карликовость 

Е. Базедова болезнь 

1. Гипофиз 

2. Щитовидная 

3. Поджелудочная 

13. Установите последовательность этапов прохождения нервных импульсов по рефлекторной дуге: 

1) исполнительный орган 

2) вставочный нейрон 

3) рецептор 

4) двигательный нейрон 

5) чувствительный нейрон 

 

   

 

 

                                      

 

                                   Практическая работа №3 «Опора и движение»  

Вариант 1 
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1. На рисунке изображены бицепс (1) и трицепс (2). Что произойдёт с 

этими мышцами, если согнуть руку в локте? 

1) Бицепс сократится, а трицепс расслабится. 

2) Бицепс сократится, а трицепс не изменится. 

3) Трицепс сократится, а бицепс расслабится. 

4) Трицепс сократится, а бицепс не изменится. 

2. Функцию питания и роста кости в толщину выполняет 

1) жёлтый костный мозг  2) красный костный мозг  3) надкостница  

4) губчатое вещество 

3.К механической функции костей скелета человека относят 

1) участие в кроветворении 2) обмен солей 3) защиту внутренних органов 4) участие в иммунитете 

5. Какие из перечисленных химических соединений придают костям твёрдость? 

1) соли кальция 2) белки 3) жиры 4) углеводы 

6.Какой цифрой на рисунке обозначены мышцы, сгибающие и вращающие 

туловище вокруг продольной оси?  

1) 1   2) 2    3) 3     4) 4 

 

 

 

 

 

7. Какой сустав изоб- ражён на рентгеновском снимке? 

1) голеностопный   2) тазобедренный 

3) коленный   4) локтевой 

 

 

 

 

8. Какую мышцу не относят к системе опоры и движения? 

1) икроножная мышца   2) сердечная мышца   3) большая грудная мышца  4) двуглавая мышца плеча 

9. Самой массивной костью скелета человека является 

1) лучевая кость  2) плечевая кость  3) большая берцовая кость                      4) бедренная кость 

10. Какой буквой на рисунке обо- значена лучевая кость?  

1) А  2) Б   3) В    4) Г 

11. Определите вид травмы по следующему описанию: голень 

неестественно вывернута, наблюдается нарастающая 

боль, в месте повреждения развивается отёк, движения 

отсутствуют. 

1) растяжение связок   2) вывих голеностопного сустава   3) ушиб мягких тканей голени 

4) открытый перелом со смещением костей 

12.Установите соответствие между примером соединения костей и типом, к которому оно относит-

ся. 

ПРИМЕРЫ   
ТИПЫ СОЕДИНЕ-

НИЯ КОСТЕЙ 

A) бедренная и большая берцовая кости 

Б) лобная и теменная кости 

B) затылочная и височная кости 

Г) нижняя челюсть и височная кость 

Д) позвонки крестцового отдела 

  

1) неподвижное 

2) подвижное 

 13. Установите соответствие между костью и отделом черепа, к которому она принадлежит: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 



 

 

1428 

 

КОСТЬ   

ОТД

ЕЛ 

ЧЕРЕ

ПА 

А) височная 

Б) скуловая 

В) теменная 

Г) лобная 

Д) носовая 

14. Рассмотрите рисунок с изображением стопы человека. Как называют 

нарушение формы стопы, изображённое на рисунке под цифрой 2? 

Назовите одну из причин появления такого заболевания у человека. 

 
15. Вставьте в текст пропущенные слова. 

МЫШЦЫ 

Мышцы состоят из мышечной ткани. Скелетные мышцы образованы 

________1__________ мышечной тканью. Управляет этими мышцами 

_______2___________ нервная система. Основная функция мышечной ткани 

– __________3______ и ____________4____________. Каждая мышца 

состоит из мышечных пучков _________5____________. К сократительным 

белкам относится _______6______________ и _______7_______________. 

Длительная непрерывная, однообразная работа вызывает 

________________8________. Работа, связанная с перемещением тела или 

груза в пространстве – называется ________9_____________. А работа, 

связанная с удержанием позы или груза _______10_____________. Грудные 

мышцы и широчайшая мышца спины приводят плечо к туловищу. Они 

являются _________11____________. А, дельтовидная мышца, отводит 

плечо в сторону (и выполняет противоположное действие), по отношению к 

первым мышцам она является __________12_____________.  

 

 

 

 

 

Вариант 2 

1.  На рисунке изображены бицепс 

(1) и трицепс (2). Что про- изойдёт с 

этими мышцами, если разо- гнуть 

руку в локте? 

1) Бицепс сократится, а три- цепс рас-

слабится. 

2) Бицепс сократится, а три- цепс не 

изменится. 

  

1) 

лицево

й 

2) 

мозгов

ой 
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3) Трицепс сократится, а бицепс рассла- бится. 

4) Трицепс сократится, а бицепс не изме- нится. 

2.  Какой цифрой на рисунке обозначен бицепс? 

 1) 1    2) 2   3) 3    4) 4 

3. Какой сустав изоб-

ражён на рентгенов- ском 

снимке?  

1) тазобедренный 

2) коленный 

3) локтевой 

4) лучезапястный 

4.   Какую кость не относят к скелету нижней 

конечности? 

1) локтевая кость   2) пяточная кость                       3) 

большая берцовая кость         4) малая берцовая кость 

5.  Что не входит в скелет мозгового отдела черепа? 

1) нижнечелюстная кость  2) затылочная кость  3) височная кость    4) 

теменная кость 

6.  Какой отдел позвоночника у человека образован наименьшим числом 

позвонков? 

1) поясничный   2) копчиковый  3) грудной   4) шейный 

7.  Твёрдость костей обеспечивается благодаря наличию в них  

1) минеральных солей   2) углеводов   3) жиров  4) белков 

8.  Какой сустав человека изображён на рентгеновском снимке? 

1) тазобедренный 

2) коленный 

3) плечевой 

4) локтевой 

 

9.  Какая из перечисленных ко- стей не 

относится к нижней конечности человека? 

1) лучевая  2) берцовая   3) бедренная   4) плюснева 

10.  Какой цифрой на рисунке обозначен крестец? 

11.  При каком повреждении применяется 

изображённая на картинке первая помощь? 

1) растяжение                    2) 

перелом 3) ушиб 

4) вывих 

 

 

 

 

 

 12.   Установите соответствие между типом соединения костей и местом 

в скелете человека, где такое соединение существует. 

МЕСТО СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ   ТИП СОЕДИНЕНИЯ 

А) крестцовые позвонки 

Б) плечо и предплечье 

В) грудные позвонки 

Г) кости мозговой части черепа 

  

1) неподвижное 

2) полуподвижное 

3) подвижное 
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Д) голень и стопа 

Е) копчик 

 13.  Установите соответствие между примерами сочленений костей и их 

типами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕР СОЧЛЕНЕНИЯ КОСТЕЙ   ТИП СОЧЛЕНЕНИЯ 

ПРИМЕР СОЧЛЕНЕНИЯ КОСТЕЙ   ТИП СОЧЛЕНЕНИЯ 

А) теменная и затылочная 

Б) грудина и ребро 

В) 3-й и 4-й поясничные позвонки 

Г) лобковая и подвздошная 

Д) плечевая и лучевая 

Е) 2-я пястная и 3-я фаланга 

указательного 

пальца 

  

1) неподвижное 

2) полуподвижное 

3) подвижное 

 14.  Рассмотрите изображение голеностопа человека. Как называют повре-

ждение, которое на нём изображено? Зачем 

при оказании первой помощи необхо- димо 

положить сустав на возвышение? 

15. Вставьте в текст пропущенные слова.  

Кости отличаются друг от друга формой 

и размерами. Различают трубчатые кости, 

______1_________ кости и 

смешанные.  . Снаружи кости 

покрыты плотной оболочкой 

_________2______________. Она обеспечивает рост кости в 

________3____________. Соединение костей в скелете может быть 

____4______________, полуподвижным и неподвижным. Неподвижное 

соединение костей обеспечивается при помощи ___________5_________. 

Полуподвижное соединение при помощи ____6___________. Сустав 

образуют две или несколько костей , соединенных друг с другом прочными 

стяжками _______7________. В черепе человека преобладает 

____8______________отдел над ________9_________отделом.  Как и у всех 

млекопитающих в шейном отделе ________10_____ шейных позвонков. 

Пояс верхней конечности ___________11____________и 

_________12_______. 

К костям предплечья относят __________13___________и 

______14__________. Самая крупная кость нашего тела 

_________15__________.  Клетки костей называют ________16___________.  

 

 

                                   

 

Практическая работа №4 «Внутренняя среда организма»  

 1 вариант 
Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 

1. Внутреннюю среду организма составляют 
А) кровь и лимфа  
Б) кровь и межклеточное вещество 
В) кровь, лимфа и тканевая жидкость 

Г) плазма крови, лимфа, межклеточное вещество 
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2. Если кровь предохранить от свертывания и дать ей отстояться, то нижнюю часть 

пробирки займут 
А) эритроциты     Б) плазма 
В) лейкоциты     Г) тканевая жидкость 
3. Бесцветные клетки крови, способные к амебоидному движению сквозь стенки сосудов  
А) эритроциты     Б) лейкоциты 
В) тромбоциты     Г) никакие не способны 

4. От чего зависит красный цвет эритроцитов? 
А) от фибрина     Б) от хлорина 
В) от хлорофилла     Г) от гемоглобина 
5. Кровь состоит из: 
А) форменных элементов   Б) плазмы и форменных элементов 
В) межклеточной жидкости и клеток Г) лимфы и форменных элементов 
6. Фагоцитоз был открыт 
А) И.П. Павловым    Б) Л. Пастером 
В) И.И. Мечниковым    Г) И.М. Сеченовым 
7. Первую прививку против оспы осуществил: 
А) Эдвард Дженнер    Б) Луи Пастер 
В) Илья Ильич Мечников   Г) Иван Михайлович  Сеченов 
8. Антитела – это: 
А) особые клетки крови;    Б) вирусы и бактерии; 
В) особые белки крови.     Г) бактерии симбионты 
9. Универсальными донорами считаются люди с: 
А) первой группой крови    Б) второй группой крови 
В) третьей группой крови    Г) четвертой группой крови 
10.  В свертываемости крови принимают участие 
А) лейкоциты и витамины    Б) тромбоциты и белок фибриноген 
В) эритроциты  и лейкоциты    Г) белки крови. 
11. Сколько камер в сердце человека: 
А) две      Б) три          В) четыре      Г) шесть 
12.  При сокращении предсердий: 
А) створчатые клапаны закрыты, полулунные открыты 
Б) створчатые клапаны открыты, полулунные закрыты 
В) и створчатые и полулунные клапаны закрыты 
Г)  и створчатые и полулунные клапаны открыты 
13. Прочными и упругими стенками обладают 
А) артерии        Б) вены    
В) капилляры          Г) лимфатические сосуды 
14. Малый круг кровообращения начинается в: 
А) левом желудочке      Б) правом желудочке 
В) правом предсердии      Г) левом предсердии 
15. Из желудочков кровь поступает  
А) в предсердия     Б) в артерии 
В) в вены      Г) в капилляры 
16.  Наименьшая скорость движения крови наблюдается 
А) в аорте      Б) в венах 
В) в капиллярах     Г) везде одинаковая 
17.  Гипертония –это… 
А) пониженное давление   Б) повышенное давление   
В) пульс       Г) иммунитет человека 
18. Какая кровь течет по легочной вене (малый круг кровообращения) человека 
А) артериальная     Б) венозная 
В) смешанная     Г) нет верного ответа 

19. Симпатический нерв вызывает 

А) учащение сердечного ритма  Б) замедление сердечного ритма 

В) не влияет на сердечный ритм  Г) другой ответ 
В1. Выберите три верных ответа из шести: 

Венозная кровь  течет 

1. из правого предсердия в правый желудочек 

2. из левого предсердия в аорту 

3. из левого предсердия в левый желудочек 

4. в нижней и верхней полых венах 
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5. из легочных вен в правое предсердие 

6. из правого желудочка в легочные артерии 

 
Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 

1. Жидкая часть крови называется 
А) эритроциты     Б) плазма 
В) лейкоциты     Г) тканевая жидкость 
2. Мелкие безъядерные клетки крови, двояковогнутой формы 
А) эритроциты     Б) лейкоциты 
В) тромбоциты     Г) лимфоциты 
3. Фагоцитоз осуществляют 
А) эритроциты     Б) лейкоциты 
В) тромбоциты     Г) лимфоциты 
4. Кровяными пластинками называют 
А) эритроциты           Б) лейкоциты 
В) тромбоциты           Г) лимфоциты 
5. Лейкоциты образуется в   
А) красном костном мозге         Б) желтом костном мозге 
В) в лимфатических узлах         Г) в кровяном русле 
6. Антигены – это 
А) особые клетки крови   
Б) чужеродные тела (вирусы и бактерии) 
В) особые белки крови    
Г) бактерии -симбионты 
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7. Вакцина представляет собой 
А) активных возбудителей   Б) готовые антитела 
В) ослабленных возбудителей  Г) плазму крови 
8. Естественный иммунитет связан: 
А) с накоплением определенных антител в крови; 
Б) с накоплением ослабленных возбудителей болезни; 
В) с введением готовых антител в кровь человека. 
Г) ответы А и Б верны 
9. Универсальными реципиентами считаются люди с: 
А) первой группой крови   Б) второй группой крови 
В) третьей группой крови   Г) четвертой группой крови 
10. Гомеостаз – это 
А) свертываемость крови   
Б) постоянство состава внутренней среды организма 
В) постоянная изменчивость внутренней среды организма 
Г) повышенное артериальное давление 
11. Сколько слоев выделяют в стенке сердца 
А) один  Б) два  В) три  Г) четыре 
12.  Наибольшее давление крови наблюдается в: 
А) аорте      Б) крупных венах 
В) капиллярах     Г) тканевой жидкости 
13. В малом круге кровообращения кровь насыщается: 
А)  кислородом     В) углекислым газом 
В) азотом      Г) угарным газом 
14.  Большой круг кровообращения начинается в: 
А) правом желудочке    Б) левом желудочке 
В) правом предсердии    Г) левом предсердии 
15. Во время (диастолы) паузы сердца 
А) створчатые клапаны закрыты, полулунные открыты 
Б) створчатые клапаны открыты, полулунные закрыты 
В) и створчатые и полулунные клапаны закрыты 
Г)  и створчатые и полулунные клапаны открыты 
16. Из предсердия кровь поступает  
А) в желудочек     Б) в артерию 
В) в вену      Г) в капилляры 
17. Кармановидные клапаны находятся 
А) между предсердиями и желудочками 
Б) на границе желудочков сердца и артериями 
В) на границе предсердий и артерий 
Г) в венах  

18.  Биологическая фильтрация лимфы происходит в: 

А) лимфатических узлах   Б) лимфатических сосудах 

В) лимфатических капиллярах  Г) крови 

19. Адреналин вызывает 

А) учащение сердечного ритма  Б) замедление сердечного ритма 

В) не влияет на сердечный ритм  Г) другой ответ 

 
В1. Выберите три верных ответа из шести: 
По артериям большого круга кровообращения у человека течет кровь 
1) от сердца 
2) к сердцу 
3) насыщенная углекислым газом 
4) насыщенная кислородом 
5) быстрее, чем в других кровеносных сосудах 
6) медленнее, чем в других кровеносных сосудах 
 
                    Практическая работа №5  «Кровообращение» 
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ВАРИАНТ 1 

Часть А. 

К каждому заданию части А дано 3 варианта ответа, из которых только один верный. Выберите 

верный, по вашему мнению, ответ. 

А1. Сосуды, по которым кровь течёт от сердца: 

а) вены 

б) артерии 

в) капилляры 

А2. Мельчайшие кровеносные сосуды - это: 

а) капилляры 

б) вены 

в) артерии 

А3. Белок гемоглобин содержится в: 

а) тромбоцитах 

б) лейкоцитах 

в) эритроцитах 

А4. Основная роль лейкоцитов заключается в: 
а) транспорте газов 

б) свёртываемости крови 

в) иммунной защите 

А5. Признаком венозного кровотечения является: 
а) непрерывная струя крови алого цвета 

б) непрерывная струя крови тёмного цвета 

в) незначительное кровотечение 

А6. Камера сердца, дающая начало малому кругу кровообращения: 
а) левое предсердие 

б) правое предсердие 

в) правый желудочек 

А7. Кровь какой группы можно перелить человеку со II группой крови: 
а) первой и второй 

б) первой и третьей 

в) первой, второй, третьей 

А8.  Скорость тока крови в венах: 

а) 0,5 мм/с 

б) 200 мм/с 

в) 500 мм/с 

А9. Поражение сосудов сердца 

а) инсульт 

б) инфаркт 

в) гипертония 

А10. Сильная фонтанирующая струя характерна для кровотечения: 

а) артериального 

б) венозного 

в) капиллярного 
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Часть В. 

В1. Установите соответствие между форменными элементами крови и их биологическими 

особенностями. 

Форменные элементы крови Особенности 

1) тромбоциты а) содержат вещества, участвующие в образовании тромба 

2) эритроциты б) имеют двояковогнутую форму 

в) содержат гемоглобин 

г) участвуют в транспорте углекислого газа 

д) не являются клетками 

е) не имеют красной окраски 

В2. Установите соответствие между кругами кровообращения и происходящими 

процессами. 

Круги кровообращения Процессы 

 

1) большой круг а) заканчивается в правом предсердии 

2) малый круг б) заканчивается в левом предсердии 

в) по венам течёт артериальная кровь 

г) по венам течёт венозная кровь 

д) артериальная кровь превращается в венозную 

е) венозная кровь превращается в артериальную 

В заданиях В3-В5 дополните предложение и вместо многоточия впишите пропущенное 

слово 

 

В3. Болезнь, характеризующаяся уменьшением количества крови и изменением её качественного 

состава - ... 

 

В4. Человек, дающий свою кровь для переливания другому человеку - ... 

 

В5. Явление фагоцитоза первым изучил русский учёный ... 

 

Ответы 2 В: 

1-б, 2-а, 3-в, 4-в, 5-б, 6-а, 7-а, 8-б, 9-б, 10-а,  

Часть В: В1 – 1-а д е,   2- б в г. 

В 2- 1- а е г,   2- б д в, 

В 3: анемия,  В 4: донор,      В 5: И.И.Мечников. 

 

 

ВАРИАНТ 2 

Часть А. 

К каждому заданию части А дано 3 варианта ответа, из которых только один верный. Выберите 

верный, по вашему мнению, ответ. 
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А1. Сосуды, по которым кровь течёт к сердцу: 

а) капилляры 

б) вены 

в) артерии 

А2. Самые крупные кровеносные сосуды - это: 

а) артерии 

б) капилляры 

в) вены 

А3. Белок фибриноген содержится в: 

а) эритроцитах 

б) тромбоцитах 

в) лейкоцитах 

А4. Основная роль гемоглобина заключается в: 

а) иммунной защите 

б) транспорт газов 

в) свёртывание крови 

А5. Признаком артериального кровотечения является: 
а) слабое кровотечение 

б) непрерывная струя крови тёмного цвета 

в) непрерывная струя крови алого цвета 

А6. Камера сердца, дающая начало большому кругу кровообращения: 
а) левый желудочек 

б) правый желудочек 

в) левое предсердие  

А7. Кровь какой группы можно перелить человеку с IV группой крови: 
а) второй и третьей 

б) первой и третьей 

в) первой, второй, третьей и четвёртой 

А8. Скорость тока крови в аорте: 
а) 500 мм/с 

б) 200 мм/с 

в) 0,5 мм/с 

А9. Поражение сосудов мозга 

а) инсульт 

б) инфаркт 

в) гипертония 

А10. Медленно вытекающая струя характерна для кровотечения: 

а) артериального 

б) венозного 

в) капиллярного 

 

Часть В. 

В1. Установите соответствие между форменными элементами крови и их биологическими 

особенностями. 
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Форменные элементы крови Особенности 

 

1) тромбоциты а) кровяные пластинки 

2) эритроциты б) осуществляют свёртывание крови 

в) значительно мельче лейкоцитов 

г) являются клетками 

д) имеют красную окраску 

е) наиболее многочисленные элементы крови 

В2. Установите соответствие между кругами кровообращения и происходящими 

процессами. 

Круги кровообращения Процессы 

 

1) большой круг а) начинается в правом желудочке 

2) малый круг б) начинается в левом желудочке 

в) по артериям течёт артериальная кровь 

г) кровь направляется к внутренним органам 

д) по артериям течёт венозная кровь 

е) кровь направляется к лёгким 

 

В заданиях В3-В5 дополните предложение и вместо многоточия впишите пропущенное 

слово. 

 

В3. Наследственной заболевание, которое выражено в склонности к кровотечениям в результате 

несвёртываемости крови - ... 

 

В4. Человек, принимающий кровь при переливании от другого человека - ... 

 

В5. Первую прививку от оспы сделал ... 

 

 

Ответы 2 В: 

1-б, 2-а, 3-а, 4-б, 5-б, 6-в, 7-в, 8-а, 9-а, 10-в,  

Часть В:     В1  1-а б в,  2- г д е. 

В 2:   1-б г в,   2 – а д е,В 3: гемофилия,   В 4: реципиент,    В 5: И.И.Мечников. 

 
                                              Практическая работа №6 «Дыхание» 
1 вариант 
А-1. Куда попадает воздух из гортани?  
1. Лёгкие             3. Бронхи 
2. Трахея             4. Ротоглотка  
 
А-2. К верхним воздухоносным, или дыхательным, путям относят: 
1. Трахея               3. Носоглотка 
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2. Бронхи              4. Гортань   
 
А-3. Резервный объём вдоха составляет: 
1. 0,5-0,75 л воздуха            3. 0,75-1 л воздуха                  
2. 0,25-0,5 л воздуха            4. 1,5-2 л воздуха                  
 
А-4. Укажите, в каком отделе головного мозга находится дыхательный центр? 
1. Продолговатый мозг      3. Промежуточный мозг 
2. Мозжечок                        4. Средний мозг 
 
А-5. В покое частота дыхания взрослого человека в 1 минуту составляет в среднем: 
1.  13-15        3. 21-24 
2.  16-20        4. 12-14 
 
А-6. Сколько процентов кислорода содержится в составе вдыхаемого воздуха? 
1.  16,4%                   3. 0,03% 
2.  4,1%                    4. 21% 
 
А-7. Укажите возбудителя туберкулёза: 
1.  Микобактерии        3. Стафилококки 
2.  Вирусы                   4.  Вибрионы 
 
А-8. Укажите фактор риска дыхательной системы: 
1. Регулярные физические упражнения                3. Курение 
2. Регулярная влажная уборка помещений           4. Поддержание правильной осанки  
 
Часть 2. 
 
В-1. Установите соответствие между лёгочными объёмами. 
                                                                                                                   

А. Дыхательный объём 1. 1-1,5 л воздуха 

Б. Резервный объём 

выдоха 

2. 4,8 л воздуха 

В. Жизненная ёмкость 

лёгких у мужчин 

3. 0,5 л воздуха 

Г. Жизненная ёмкость 

лёгких у женщин 

4. 1,5-2 л воздуха 

5. 3,3  л воздуха 

 
 
 
В-2. Установите последовательность механизма вдоха: 
 

А Межрёберные мышцы поднимают грудную клетку вверх, вперёд и в стороны. 

Б Объём грудной клетки увеличивается. 

В Сокращение дыхательных мышц. 

Г Диафрагма опускается вниз и становится более плоской. 

Д Давление в лёгких снижается. 

А Б В Г 
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Ж Объём лёгких увеличивается. 

Е Наружный воздух через дыхательные пути поступает в альвеолы 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  
 
В-3. Вставьте в текст пропущенные слова из предложенного перечня, используя для этого 

цифровые обозначения. Соответствующие цифры запишите в таблицу. 
 
Носовая...(А) состоит из нескольких извилистых…(Б), разделённых перегородкой …(В) на 

левую и правую ….(Г). Из носовой…(А) воздух попадает в …(Д), затем в …(Ж) с которой 
сообщается ротовая...(А). Пройдя через …(Ж), воздух попадает в …(Е) 

 
Перечень слов: 
1. Ротоглотка      3. Полость         5. Ходы             7. Гортань 
2. Нос                  4. Половины      6.Носоглотка    8. Трахея 
 

А Б В Г Д Ж Е 

       
                                     

 
 

2 вариант 
Часть 1. 
В заданиях А-1 - А-8 отметьте один верный ответ и занесите его в таблицу: 
 

А-1 А-2 А-3 А-4 А-5 А-6 А-7 А-8 

        
 
А-1. Куда попадает воздух из носовой полости?  
1. Ротоглотка       3. Носоглотка 
2. Глотка              4. Гортань  
 
А-2. К нижним воздухоносным, или дыхательным, путям относят: 
1. Ротовая полость        3. Носоглотка 
2.  Гортань                     4. Ротоглотка   
 
А-3. Остаточный объём составляет: 
1. 0,5-0,75 л воздуха            3. 1-1,5 л воздуха                  
2. 0,25-0,5 л воздуха            4. 2-2,5 л воздуха                  
 
А-4. Укажите количество слоёв клеток, которые входят в состав стенки лёгочных пузырьков – 

альвеол: 
1. Четыре                  3. Два 
2. Три                        4. Один  
 
А-5. Укажите положение диафрагмы во время вдоха: 
1.  Поднимается вверх        3. Не изменяет своё положение 
2.  Опускается вниз            4.  Поднимается вверх и затем опускается вниз         
 
А-6. Сколько процентов кислорода содержится в составе выдыхаемого воздуха? 
1.  16,4%                   3. 0,03% 
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2.  4,1%                    4. 21% 
 
А-7. Укажите, где осуществляется газообмен между лёгкими и кровью? 
1.  Бронхиолы          3. Бронхи 
2.  Альвеолы            4. Главный бронх 
 
А-8. Укажите возбудителя гриппа: 
1.  Вирусы                           3. Стафилококки 
2.  Микобактерии               4.  Вибрионы 
 
Часть 2. 
 
В-1. Установите соответствие между верхними и нижними дыхательными путями. 

А. Верхние 

дыхательные пути 

1. Гортань 

2. Носовая полость 

 

Б. Нижние 

дыхательные пути 

3. Ротоглотка 

4. Бронхи 

5. Носоглотка 

6. Трахея 
 
В-2. Установите последовательность механизма выдоха: 
 

А Межрёберные мышцы расслабляются.  

Б Объём грудной клетки уменьшается,  

В Давление в лёгких становится выше атмосферного. 

Г Диафрагма поднимается вверх. 

Д Грудная клетка опускается вниз. 

Ж Лёгкие сжимаются. 

Е Воздух выходит в окружающую среду 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  
 
В-3. Вставьте в текст пропущенные слова из предложенного перечня, используя для этого 

цифровые обозначения. Соответствующие цифры запишите в таблицу. 
 
Гортань, …(А) и крупные бронхи образованы …(Б) полукольцами, поэтому их просвет остаётся 

постоянным и обеспечивает условия для циркуляции …(В). Один их хрящей гортани -…(Г). В 
состав гортани входят также связки, суставы, …(Д). Спереди и с боков гортань прикрывается 
…(Ж) хрящом. 

 
 
Перечень слов: 
1. Воздух               3. Трахея        5. Щитовидный 
2. Надгортанник   4.Мышцы      6.Хрящевыми 
                                           
                                  Практическая работа №7 «Питание и пищеварение» 

Вариант 1 
 

1. Слой, защищающий верхнюю часть зуба от механических воздействий, — это 

А Б 

  

А Б В Г Д Ж 
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1) эмаль       3) цемент 
2) пульпа      4) дентин 
2. Переваривание белков в организме человека начинается под действием  
1) веществ, имеющихся в самой пище   3) ферментов желудка 
2) выделений бактерий толстой кишки   4) ферментов кишечного сока 
3. Интенсивное всасывание воды в пищеварительном канале человека происходит в  
1) прямой кишке      3) тонкой кишке 
2) желудке      4) толстой кишке 
4. К какой категории относятся «зубы мудрости»?  
1) большие коренные     3) поздние молочные зубы 
2) клыки       4) малые коренные зубы 
5. Какое вещество начинает расщепляться под действием ферментов в ротовой полости человека?  
1) белок       3) крахмал 
2) ДНК       4) жир 
6. Активное всасывание основной массы питательных веществ происходит в  
1) желудке      3) ротовой полости 
2) пищеводе      4) тонком кишечнике 
7. Выберите верное утверждение.  
1) в двенадцатиперстной кишке расщепляются только липиды и углеводы 
2) в двенадцатиперстной кишке происходит расщепление только белков 
3) в двенадцатиперстной кишке происходит расщепление всех пищевых веществ 
4) в двенадцатиперстной кишке расщепляются только углеводы 
8.  Какой орган пищеварения на рисунке обозначен буквой А? 

  
1) пищевод 
2) желудок 
3) тонкая кишка 
4) толстая кишка 
 
 

 
 
 
 
 

9. Какой из перечисленных продуктов питания является лучшим источником углеводов?  
1) шпинат      3) говядина 
2) рыба       4) картофель 
10. В одном эксперименте на чашу весов помещают мышь под металлическую сетку и уравновешива-
ют весы, оставляя животное на некоторое время. Мышь активно перемещается по чаше весов. Опыт 
продолжается около 40 минут. Что в конце эксперимента могли наблюдать учёные?  
1) В момент, когда мышь замирала, чаша поднималась.  3) Чаша с мышью стала легче. 
2) В момент, когда мышь двигалась, чаша опускалась.  4) Чаша с мышью стала тяжелее. 
11. Какой вид энергии обеспечивает рост и развитие клеток в организме человека? 
 1) солнечная      3) химическая 
2) тепловая      4) электрическая 
12. Что из перечисленного является источником витаминов?  
1) продукты питания     3) белки, жиры и углеводы 
2) солнечный свет      4) минеральная вода 
13. В ходе пластического обмена происходит  
1) транспорт газов кровью     3) синтез белков из аминокислот 
2) переваривание пищи в пищеварительной системе  4) расщепление глюкозы до углекис-
лого газа в клетке 
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14. Что характеризует энергетический обмен в клетке? Выберите три верных ответа из 

шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) по своим результатам противоположен биосинтезу 

2) идёт с поглощением энергии 

3) завершается в митохондриях 

4) завершается в рибосомах 

5) сопровождается синтезом молекул АТФ 

6) завершается образованием кислорода и углеводов 
15. Какие органические вещества в организме человека могут выполнять энергетическую функцию? 
Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 
 1) гликоген 
2) нуклеиновая кислота 
3) глюкоза 
4) липид 
5) витамин А 
6) сульфат натрия 

16. Используя содержание текста «Пищеварительные соки и их изучение» и знания 
школьного курса биологии, ответьте на следующие вопросы. 
  
1) Какую роль играют ферменты слюны в пищеварении? 
2) Какая среда в желудке здорового человека? 
3) Что, по Вашему мнению, смог выяснить с помощью фистульной методики учёный В. А. Басов? 

 
Вариант 2 

1. Какой орган пищеварительного канала обладает функциями переваривания пищи?  
1) прямая кишка     3) глотка 
2) пищевод     4) желудок 
2. В процессе пищеварения жиры расщепляются до  
1) глюкозы     3) белков 
2) аминокислот     4) глицерина и жирных кислот 
3. За счёт чего происходит увеличение площади кишечника? 
 1) борозд     3) каналов 
2) ворсинок     4) извилин 
4. В процессе пищеварения зубы обеспечивают  
1) вкусовую чувствительность   3) определение температуры пищи 
2) механическое измельчение пищи   4) выделение слюны 
5. Какую роль в пищеварении выполняет желчь?  
1) содержит ферменты, расщепляющие белки  3) превращает жиры в мелкие капельки 
2) обеспечивает механическое измельчение пищи 4) содержит ферменты, расщепляющие жиры 
6. Какую функцию выполняют кишечные ворсинки в пищеварительном канале человека?  
1) участвуют в образовании водорастворимых витаминов 
2) повышают скорость продвижения пищи во время переваривания 
3) нейтрализуют поступающие с пищей вредные вещества 
4) увеличивают поверхность соприкосновения стенки кишечника с пищей 
7. Выберите верное утверждение.  
1) в желудке не происходит переваривания белков    2) в желудке перевариваются 
белки, жиры и углеводы 
3) в желудке перевариваются жиры, углеводы и нуклеиновые кислоты  4) в желудке перевари-
ваются только белки 
8. Какой буквой обозначена самая твёрдая часть зуба? 
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1) А 
2) Б 
3) В 
4) Г 
 
 
 

 
 
 
9. Пластический обмен в организме направлен на  
1) удаление продуктов распада из организма    3) биологическое окисление с 
освобождением энергии 
2) сбор и использование организмом поступающей информации  4) синтез веществ, специфич-
ных для данного организма 
10. В процессе пластического обмена в организме человека 
1) происходит освобождение энергии и синтез АТФ   3) жиры превращаются в глицерин и 
жирные кислоты 
2) из глюкозы образуется гликоген     4) белки окисляются до воды, углекис-
лого газа и аммиака 
11. Обмен веществ и превращение энергии представляет собой единство  
1) процессов синтеза и распада веществ    3) свойств наследственности и измен-
чивости 
2) процессов возбуждения и торможения    4) процессов роста и развития орга-
низма 
12. Что происходит в организме человека в процессе пластического обмена?  
1) поглощение кислорода      3) окисление органических веществ 
2) образование из крахмала глюкозы     4) превращение аминокислот в белки 
13. Необходимую для жизнедеятельности энергию человек получает в процессе  
1) роста        3) распада веществ 
2) развития       4) передачи нервного импульса 
14. Каковы признаки пластического обмена в клетке? Выберите три верных ответа из шести и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 
 1) Для протекания процесса используется энергия света. 
2) Процесс происходит при наличии ферментов. 
3)Процесс сопровождается распадом АТФ. 
4) Процесс сопровождается синтезом АТФ. 
5) Мономерами для образования молекул служат аминокислоты. 
6) Сборка молекул белков осуществляется в лизосомах. 
15. Какие функции выполняет слюна человека? Выберите три верных ответа из шести и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 
 1) облегчение глотания 
2) расщепление жиров 
3) расщепление крахмала 
4) механическое измельчение пищи 
5) обезвреживание бактерий 
6) расщепление белков 
 
 

16. Используя содержание текста «Пищеварительные соки и их изучение» и знания 
школьного курса биологии, ответьте на вопросы и выполните задание. 
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1) Какова роль белка лизоцима? 
2) Какой фермент содержится в желудочном соке? 
3) Объясните, почему при поступлении пищи в ротовую полость в желудке начинает выделяться желудоч-
ный сок. 
 
 
                   Практическая работа №8 «Обмен веществ и превращение энергии» 

 

1 вариант 

 

Задания А Выберите один правильный ответ из четырех вариантов. 

А1. Какое количество ферментов выявлено в организме человека? 

А) не более 100       Б) не менее 1000 

В) не менее 3000     Г) не менее 5000 

 

А2. Какой витамин относится к водорастворимым? 

А) А    Б) D     В) С    Г) E 

 

А3. Энергетические затраты каких органов человека при физической нагрузке возрастают в 4-6 

раз? 

А) мышцы и печень      Б) печень и мозг 

В) почки и печень      Г) мышцы и сердце 

 

А4. Выберите верное утверждение: 

1. Тепловой удар – болезненное состояние, возникающее в результате общего 

перегревания организма при длительном воздействии высокой температуры окружающей 

среды. 

2. В тяжёлых случаях тепловой удар приводит к кислородному голоданию тканей, 

в частности головного мозга. 

А) верно только 1      Б) оба верны 

В) верно только 2      Г) оба неверны  

 

А5. Сколько в среднем составляет площадь кожи человека? 

 А) 0,5-1 м²   Б) 1,7-2 м²    В) 2,5-3 м²   Г) 3,5-4 

м² 

 

А6. К какому заболеванию приводит длительна нехватка в организме витамина С?   
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 А) цинга       Б) полиневрит 

 В) пеллагра      Г) бери-бери 

 

Задания В 

В1. Напишите вместо букв пропущенные в тексте понятия. Они могут состоять как из одного 

слова, так и из двух! 

 Мочевой пузырь – гладкомышечный мешок, служащий для сбора мочи. Он расположен в 

нижней части таза между ___ (А) ___ и ___ (Б) ___. С внешней средой мочевой пузырь 

соединяется ___ (В) ___, перекрытым специальным ___ (Г) ___. Стенки мочевого пузыря 

растягиваются, когда он постепенно наполняется мочой, и сокращаются, когда происходит 

мочеиспускание. 

 

В2. Расположите органы человека в порядке уменьшения энергетических затрат: 

 А) почки 

Б) мышцы 

В) головной мозг 

Г) сердце 

Д) печень 

В3. Установите соответствие между заболеваниями кожи и их возбудителем: 

Заболевания 

кожи 

Возбудители 

А) бородавки 1) бактерии 

Б) угревая сыпь 2) грибок 

В) стригущий 

лишай 

3) клещи 

Г) чесотка 4) вирусы  

 

В4. Какие процессы относятся к энергетическому обмену? 

А) распад питательных веществ до простых соединений 

Б) построение клетками собственных молекул и органоидов 

В) синтез АТФ 

Г) рост организма 

Д) замена повреждённых молекул и организмов 

 

В5. Напишите название заболевания органов мочевыделения, которое описывается в 

следующем тексте: 
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Этот воспалительный процесс может быть вызван проникновением в почки 

болезнетворных бактерий. При этом разрушается однослойный эпителий капсул нефронов. В 

этом случае из крови в мочу начнут проникать крупные молекулы и клетки крови и в моче 

появятся белки, эритроциты, лейкоциты. При повреждении стенок почечных канальцев 

ухудшается обратное всасывание в кровь необходимых веществ, в частности солей. Эти 

вещества выводятся с мочой, создавая, таким образом, их нехватку в организме. Данное 

заболевание лечат антибиотиками. 

 

Задания С 

С1. Напишите три производных кожи и какое строение они имеют. 

 

С2. Напишите пять функций кожи. 

 

С3. Рассмотрите рисунок «Мочевыделительная система». Определите и подпишите, что 

обозначено на нём буквами А, Б, В, Г, Д, Е. 

 

Проверочная работа №4 по темам: «Обмен веществ и превращение энергии. Выделение 

продуктов обмена. Покровы тела человека». 

Вариант 2. 

 

Задания А Выберите один правильный ответ из четырех вариантов. 
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А1. Как называются белковые молекулы, ускоряющие протекание химических реакций в 

организме человека? 

А) ионы металлов      Б) субстрат 

В) ферменты      Г) витамины 

 

А2. Какой витамин относится к жирорастворимым? 

А) А    Б) В     В) С     Г) РР 

 

А3. При окислении какого питательного вещества в организме человека высвобождается 

наибольшее количество энергии (9,3 ккал)?  

А) жиры       Б) минеральные соли 

В) белки       Г) углеводы 

 

А4. Выберите верное утверждение: 

1. Солнечный удар происходит при действии прямых солнечных лучей на 

непокрытую голову. 

2. Солнечный удар обычно сопровождается перегреванием тела. 

А) верно только 1      Б) оба верны 

В) верно только 2      Г) оба неверны  

 

А5. Сколько в среднем весит вся кожа человека? 

 А) 1 кг    Б) з кг    В) 5 кг   

 Г) 7 кг 

 

А6. В виде какой болезни у детей проявляется нехватка в организме витамина D?   

 А) куриная слепота      Б) полиневрит 

 В) пеллагра      Г) рахит 

 

Задания В 

В1. Напишите вместо букв пропущенные в тексте понятия. Они могут состоять как из одного 

слова, так и из двух! 

 Каждая почка состоит приблизительно из 1 млн нефронов. Отдельный нефрон состоит 

из ___ (А) ___ и ___ (Б) ___. ___ (А) ___ нефронов расположены в ___ (В) ___ слое почки и 

представляют собой микроскопическую ___ (Г) ___ из двух слоёв эпителиальных клеток, между 

которыми имеется щелевидное пространство, дающее начало ___ (Б) ___. Внутри ___ (А) ___ 
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расположен клубочек кровеносных капилляров, образующийся в результате многократного 

ветвления почечной артерии, несущей кровь в почки.  

 

В2. Расположите витамины по суточной потребности в порядке увеличения необходимой дозы: 

 А) В1 

Б) С 

В) Е 

Г) К 

Д) РР 

В3. Установите соответствие между травмами кожи и их характеристикой: 

Травмы кожи Характеристика 

А) потёртость 1) стойкие изменения в кровеносных сосудах, вызванные их 

длительным спазмом, являющимся защитной реакцией организма  

Б) опрелость 2) вызваны действием высоких температур, химических веществ, 

электрического тока и радиоактивного излучения  

В) ожоги 3) воспаление кожи в складках, возникающее в результате трения 

влажных поверхностей 

Г) обморожение 4) местное воспаление кожи, возникающее под влиянием 

механического раздражения 

 

В4. Какие процессы относятся к пластическому обмену? 

А) распад углеводов 

Б) построение клетками собственных молекул и органоидов 

В) синтез АТФ 

Г) рост организма 

Д) распад жиров 

 

В5. Напишите название заболевания органов мочевыделения, которое описывается в 

следующем тексте: 

Воспаление мочевого пузыря. У здорового человека моча стерильна, но бактерии могут 

попадать в мочевой пузырь по мочеиспускательному каналу и вызывать инфекционный процесс. 

У женщин это заболевание возникает чаще. Данное заболевание лечат антибиотиками. 

 

Задания С 

С1. Напишите четыре органа, которые выделяют продукты обмена веществ из организма 

человека. Рядом с названием органа, напишите название выделяемого продукта. 

 

С2. Напишите три рекомендации по режиму питания. 
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С3. Рассмотрите рисунок «Строение кожи». Определите и подпишите, что обозначено на нём 

буквами А, Б, В, Г, Д, Е. 

 

 
 
 
                                    Практическая работа №9 «Кожа» 

Вариант 1. 
А1. Наружный покров тела человека, обеспечивающий терморегуляцию и защиту от 

болезнетворных микроорганизмов: 
1) энтодерма                       2) эпителий                3) кожа               4) мезодерма 
А2. Собственно кожа образована тканью: 
1) нервной                        2) мышечной        3) соединительной        4) эпителиальной  
А3. Производные эпидермиса кожи у человека: 
1) молочные железы                        2) ногти и волосы 
3) сальные железы                           4) потовые железы 
А4. Роговой слой эпидермиса образован: 
1) мертвыми клетками эпидермиса 
2) живыми клетками эпидермиса, содержащими белок кератин  
3) живыми клетками дермы с ороговевшей оболочкой 
4) живыми клетками эпидермиса с ороговевшей оболочкой 
А5. Волосяные сумки расположены в: 
1) эпидермисе                                   2) подкожно жировой клетчатке 
3) собственно коже (дерме)             4)  энтодерме 
А6. Сальные железы кожи расположены в: 
1) эпидермисе                                   2) подкожно жировой клетчатке 
3) собственно коже (дерме)             4)  энтодерме 
А7. Сужение кожных сосудов: 
1) не влияет на теплоотдачу            2) увеличивает теплоотдачу 
3) уменьшает теплоотдачу               4) изменяет температуру тела 
А8. При повышении температуры окружающей среды сосуды кожи человека: 
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1) расширяются и к коже притекает больше крови 
2) сужаются и к коже притекает больше крови 
3) расширяются и к коже притекает меньше крови 
4) сужаются и к коже притекает меньше крови 
А9. Человек хуже переносит высокие температуры во влажном воздухе, чем в сухом, так как: 
1) закупориваются потовые железы          2) затрудняется испарение пота 
3) кровь медленнее движется по капиллярам    
4) кровь быстрее движется по капиллярам  
А10.Чаще всего тепловой удар происходит в: 
1) холодную и влажную погоду                     2) холодную сухую погоду 
3) жаркую сухую погоду                                 4) жаркую влажную погоду 
А11. При обморожениях II и III степени следует: 
1) растереть кожу                                     2) обработать место обморожения йодом 
3) опустить обмороженную конечность в горячую воду  
4) прикрыть поврежденный участок чистой повязкой и обратиться к врачу 
В1. Установите соответствие между характеристикой слоя кожи и его названием. 

Характеристика слоя кожи Слой кожи 

А. Содержит рецепторы 

Б. Является наиболее глубоко расположенным слоем кожи 

В. Обеспечивает запасающую функцию кожи 

Г. Содержит потовые и сальные железы 

Д. Состоит из жировой соединительной ткани 

Е. Содержит кровеносные и лимфатические сосуды 

1. Подкожная 

жировая клетчатка 

 

2. Собственно кожа 

(дерма) 

 
Вариант 2. 
А1. Эпидермис кожи образован тканью: 
1) соединительной               2) мышечной               3) нервной       4) эпителиальной  
А2. Потовые железы кожи расположены в: 
1) эпидермисе                             2) подкожной клетчатке 
3) собственно коже                     4) волосяных луковицах 
А3. Меланин в коже защищает организм человека от воздействия: 
1) низких температур                2) ультрафиолетовых лучей 
3) инфракрасных лучей             4) высоких температур 
А4. При влиянии ультрафиолетовых лучей в коже человека образуется витамин: 
1) А                             2) В                 3) D          4) E 
А5. Испарение пота с поверхности кожи у человека: 
1) понижает температуру тела 
2) повышает температуру тела 
3) не влияет на температуру тела 
4) в жару понижает температуру тела, а холод повышает 
А6. Подкожная жировая клетчатка: 
1) смягчает кожу   
2) защищает организм от переохлаждения и ушибов 
3) придает кожи упругость   
4) участвует в потоотделении и выработке меланина 
А7. При понижении температуры окружающей среды сосуды кожи человека: 
1) расширяются и к коже притекает больше крови 
2) сужаются и к коже притекает больше крови 
3) расширяются и к коже притекает меньше крови 
4) сужаются и к коже притекает меньше крови 
А8. Нормальная температура тела человека: 
1) 35,4 ℃                2) 36,6 ℃                     3) 37,2  ℃             4) 38, 4 ℃ 
А9. Расширение кожных сосудов: 
1) не влияет на теплоотдачу            2) увеличивает теплоотдачу 
3) уменьшает теплоотдачу               4) изменяет температуру тела 
А10. При солнечном ударе следует: 
1) смазать кожу пострадавшего жиром 
2) смочить лоб пострадавшего раствором борной кислоты 
3) устранить сквозняки 
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4) расстегнуть на пострадавшем одежду и положить на лоб холодный компресс 
А11. При ожогах  II и III степени следует: 
1) растереть кожу и вскрыть пузыри             2) обработать место ожога йодом 
3) обработать место ожога спиртом                
4) прикрыть обожженный участок тела чистой повязкой и обратиться к врачу 
 
В1. Установите соответствие между характеристикой слоя кожи и его названием. 

Характеристика слоя кожи Слой кожи 

А. Предохраняет кожу от ультрафиолетовых лучей 

Б. Имеет ороговевшие клетки, защищающие расположенные 

глубже ткани 

В. Содержит кровеносные и лимфатические сосуды 

Г. Содержит волосяные луковицы, потовые и сальные 

железы 

Д. С помощью рецепторов воспринимает раздражения 

внешней среды 

Е. Состоит из плотно прилегающих друг к другу клеток 

1. Подкожная 

жировая клетчатка 

 

2. Собственно кожа 

(дерма) 

 
 
                             Практическая работа №10 «Выделение» 

Вариант 1. 

 

А1. Что выполняет роль фильтра в почках: 
     А) корковый слой                      б) стенки капилляров и капсул  

     В) почечная лоханка                 г) мочевой пузырь 

А2. В почках фильтруется: 
     А) моча                                      б) кровь             

     в) лимфа                                   г) плазма 

А3. Выберите функции кожи: 
     А) терморегуляторная, защитная; 
     б) химическая, секреторная; 
     В) транспортная, дыхательная; 
     Г) опорная, двигательная. 
А4. Выберите производные кожи: 
     А) волосы, ногти;  
     Б) потовые, сальные железы; 
     В) волосы, ногти, сальные железы, потовые железы. 
А5. Где расположены нервные окончания и кровеносные капилляры: 
      А) в эпидермисе                   б) в дерме                     в) в подкожной клетчатке 
А6. При понижении температуры окружающей среды: 
      А) усиливается потоотделение 
      Б) усиливается энергетический обмен 
      В) происходит накопление гликогена 
      Г) расширяются кровеносные сосуды кожи 
А7. В норме вторичная моча отличается от первичной 
      А) ионов натрия                          б) мочевины 
      В) ионов калия                            г) глюкозы 
А8. Опасность нарушения работы почек заключается в том, что может произойти: 
      А) расщепление органических соединений до неорганических ; 
      Б) Удвоение молекул ДНК  
      В) изменение состава внутренней среды организма 
      Г) выработка гормонов 
А9.Образующийся в коже под влиянием солнечного света пигмент меланин: 
      А) способствует охлаждению организма; 
      Б) смазывает эпидермис и волосы, смягчая их 
      В) защищает организм от ультрафиолетового излучения; 
      Г) Служит опорой для волос.  
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А10. В случае химического ожога в первую очередь необходимо: 
      А) наложить на рану стерильную повязку; 
      Б) смазать место ожога йодом; 
      В) обратиться к врачу; 
      Г) промыть пораженное место большим количеством воды. 
А11. Возбудителем чесотки является: 
      А) плоский червь                                     Б) клещ 
      В) простейшее                                         Г) бактерия 
      

В1. Выберите три правильных ответа из шести. Органами  выделения в нашем организме 

являются: 

1) Сердце 

2) Легкие 

3) Кожа 

4) Почки 

5) Желудок 

6) Мышцы 

 

В2. Установите  соответствие между жидкостью и ее особенностями здорового человека 

Особенности Жидкость 

А) эритроциты отсутствуют 

Б) глюкоза в норме отсутствует 

В) имеются белки 

Г) повышенное содержание мочевины 

Д) белки отсутствуют 

Е) имеются тромбоциты, лейкоциты, эритроциты 

1) кровь 

2) вторичная моча 

  

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

В3. Вставьте в текст пропущенные определения из предложенного перечня, используя для этого 

цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся 

последовательность цифр (по тексту) впишите в приведенную ниже таблицу. 

        В коже выделяет несколько слоев. Самый наружный слой -  _____ (А) – образован клетками  

______(Б). Глубже расположена собственно кожа, или _____(В), в который находятся рецепторы  

и кожные железы. Внутренний слой кожи – подкожная клетчатка, образованная 

клетками_________(Г). 

        Термины: 

1) Эпителиальная ткань 

2) Соединительная ткань 

3) Дерма 

4) Эпидермис 

5) Плевра 

6) ворсинки 

Ответ:  

А Б В Г 
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В4. Установите правильную последовательность прохождения мочи: 

      А) мочеточник 

      Б) почечная лоханка 

      В) мочеиспускательный канал 

      Г) мочевой пузырь 

 

Вариант 2. 

 

А1.   Структурно-функциональной единицей почки является: 
     А) нефрон                                                     Б) почечная лоханка                                 
     В) малая почечная чашка                            Г)  мочеточник 
А2. Образование первичной мочи начинается с:   
    А) фильтрации                 Б) всасывания                     В) диффузии        
А3. Выберите заболевание мочевыделительной системы. 
     А) гастрит               б)  цистит                В) кариес                Г)  чесотка   
А4. Выберите функции мочевыделительной системы: 
     А) терморегуляторная, защитная; 
     Б) выделительная, секреторная; 
     В) транспортная, дыхательная; 
     Г) опорная, двигательная. 
А5. Наружный слой кожи называется: 
     А) эпидермис                   Б)дерма                      В) клетчатка 
А6. Выберите роговые образования кожи: 
     А) волосы, ногти;  
     Б) потовые, сальные железы; 
     В) волосы, ногти, сальные железы, потовые железы. 
А7. Где расположены потовые и сальные железы: 
      А) в эпидермисе                  
      Б) в дерме                      
      В) в подкожной клетчатке 
А8. Испарение пота: 
      А) защищает кожу от вредных микроорганизмов; 
      Б) очищает кожу 
      В) способствует охлаждению организма 
      Г) повышает температуру тела 
 А9. Люди, стремящиеся  быстро и сильно загореть, подвергаются риску возникновения: 
      А) сахарного диабета                        Б) рака кожи 
      В) рахита                                             Г) «куриной слепоты» 
А10.Кожу необходимо содержать в чистоте, т.к.грязная кожа: 
      А) хуже проводит тепло 
      Б) является благоприятной средой для развития микробов 
      В) не имеет рецепторов 
      Г) вырабатывает гормоны . 
А11.Негативное влияние на работу почек оказывает: 
      А) физическая нагрузка 
      Б) употребление алкоголя 
      В) употребление  свежих фруктов и овощей 
      Г) умственный труд  

 

 

В1. Выберите три правильных ответа из шести. Во вторичной моче не должны быть. 

1) Глюкоза 

2) Вода 

3) Мочевая кислота 
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4) Аминокислоты 

5) Белки 

6) Минеральные соли  

 

В2. Установите  соответствие между жидкостью и ее особенностями здорового человека 

Особенности Жидкость 

А) клетки постоянно отмирают и слущиваются 

Б) выполняет теплоизолирующую функцию 

В) образован преимущественно соединительной тканью 

Г) состоит из клеток жировой ткани 

Д) клетки содержат пигмент, защищающий от 

ультрафиолетового излучения 

Е) основная ткань - эпителиальная 

 

1) эпидермис 

2) подкожная 

клетчатка 

 Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

В3. Вставьте в текст пропущенные определения из предложенного перечня, используя для этого 

цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся 

последовательность цифр (по тексту) впишите в приведенную ниже таблицу. 

        Удаление из крови ненужных веществ (продукта распада, излишка воды и т.п.) происходит 

в ________(А), структурной единицей которых является ________(Б), состоящий из капсулы и 

извитого канальца. Образовавшаяся моча по _______(В) поступает в  _______(Г), где она 

накапливается и затем удаляется наружу. 

        Термины: 

1) Мочеточники 

2) Нефрон 

3) Почечная артерия 

4) Почки 

5) Мочевой пузырь 

6) Почечная вена 

Ответ:  

А Б В Г 

    

 

В4. Установите последовательность пути прохождения жидкости при образовании  пота: 

     А) поверхность кожи 

     Б) кровеносный сосуд 

     В) канал потовых желез 

     Г) межклеточное пространство 

 
 
                       Практическая работа №11 «Размножение и  развитие» 
                            1 вариант  
1. Наиболее древняя  самая простая форма бесполого размножения – это: 
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1) вегетативное размножение   2) бинарное деление          3) фрагментация          4) 

почкование 
2. В состав  каждой хромосомы в метафазу  первого мейотического деления  входит. 

1) одна хроматида     2)  две хроматиды          3) три хроматиды                 4) четыре 

хроматиды 
 3. Назовите стадию сперматогенеза, во время которой происходит  увеличение числа 

диплоидных  
    клеток путем митоза. 

1) стадия созревания     2)  стадия размножения    3) стадия  формирования     4) стадия роста 
4. Биологическое значение мейоза заключается в 

1) редукции числа хромосом          2) образовании мужских и женских гамет     3) 

образовании соматических клеток 
        4) создании возможностей возникновения новых генных комбинаций 
5)  увеличении числа клеток в организме        6)   кратном увеличении набора хромосом 

5. Соотнесите особенности клеток с их названием. 
       1) неподвижные клетки                                    а) зигота 
       2) диплоидное ядро                                           б) сперматозоид 
       3) клетка подвижна 
       4) гаплоидное ядро 
       5) цитоплазмы  мало 
       6) цитоплазмы много 
6. Установите, в какой последовательности происходит образование гамет? 
       1) конъюгация хромосом                                          2) расположение хромосом по экватору 

клетки 
       3) утолщение и спирализация хромосом                4) расхождение хроматид к полюсам клетки 
       5) второе деление                                                      6) образование гамет 
7.В какой фазе деления мейоза клетка содержит уменьшенное вдвое число хромосом? 
     1)метафазе 1        2) анафазе 1       3) профазе 1        4) профазеII 
8.Какой набор хромосом будут иметь клетки, полученные в результате первого деления 

мейоза, если материнские  клетки имели диплоидный набор хромосом? 
     1)n        2) 2n       3) 3n        4) 4n 
9. В результате гаметогенеза образуются: 
    1) споры     2) половые клетки      3) зигота           4) зародышевый мешок 
10.Признак, характерный для сперматозоида и яйцеклетки 
    1) n  набор хромосом  2)  небольшие по размеру клетки 3) подвижные клетки  4) 2n набор 

хромосом 
11. При сперматогенезе многочисленные деления клеток путём митоза происходят в зоне 
       1) размножения     2) формирования    3) созревания          4) роста 
12.В результате неравномерного распределения цитоплазмы при двух делениях мейоза: 
    1) образуется яйцеклетка с запасом питательных веществ и три направленных тельца 
    2) формируются 4 сперматозоида, различных по величине 
    3)появляются органоиды передвижения у сперматозоидов 
    4) обособляется головка, шейка, хвостик у мужских гамет 

13. Установите соответствие между двумя основными формами размножения и их 

признаками. 

 ПРИЗНАКИ   
ФОРМА 

РАЗМНОЖЕНИЯ 

А) происходит без образования гамет 
Б) участвует лишь один организм 
В) происходит слияние гаплоидных ядер 
Г) образуется потомство идентичное исходной особи 
Д) у потомства проявляется комбинативна яизменчивость 
Е) происходит с образованием гамет 

  

1) бесполое 
2) половое 

14.Назовите тип и фазу деления клеток, изображённых на рисунках. Какие процессы они 

иллюстрируют? К чему приводят эти процессы? 
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15. Объясните,  почему садоводы размножают многие растения вегетативным способом (  
    черенкованием, корневищами, клубнями и т.д.) 
                                   2 вариант 
1. Фаза митоза, в которой хромосомы расположены по экватору клетки, называется: 

1)   метафаза         2) анафаза        3) профазой             4) телофазой 
2. Неподвижные половые клетки, богатые запасными питательными веществами: 

1) споры    2) яйцеклетки     3)  сперматозоиды                      4) спермии 
3. Процесс образования женских половых клеток называется: 
1) митоз      2)амитоз       3)сперматогенез     4) овогенез 
4. В чём заключается сходство яйцеклеток и сперматозоидов? 
    1)образуются в результате мейоза                       2) образуются в результате деления клетки 

надвое 
   3) содержат гаплоидный набор хромосом          4) участвуют в вегетативном размножении 
   5) имеют одинаковое строение клеток         6) проходят стадии развития: размножения, роста, 

созревания 
5. Установите соответствие между характеристикой и видом половых клеток. 
     ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛОВЫХ    КЛЕТОК                             ВИД ПОЛОВЫХ КЛЕТОК 
а) большой запас питательных   веществ                                              1) яйцеклетка                                                                                                                  

б)  неподвижность                                                                                   2) сперматозоид 
в)  более крупные размеры 
г)  активное движение 
д)  состоит из головки, шейки и хвостика 
6. Установите правильную последовательность процессов митоза.  
    1)хромосомы достигают полюсов клетки   
    2) центромеры тянут за собой отделившиеся одна от одной хроматиды 
   3)образование вокруг хромосом ядерной оболочки 
  4) формирование нитей веретена деления 
7.Первое деление мейоза отличается от второго 
     1) числом фаз          2) последовательностью фаз               3) наличием конъюгации и 

кроссинговера   
      4) неравномерным распределением цитоплазмы между дочерними клетками 
8.В ядрах клеток, выстилающих желудок крольчихи, находится по 44 хромосомы. 

Сколько хромосом  
    будут иметь ядра её яйцеклеток 
       1) 11        2) 22               3) 44              4) 88 
9.В результате оплодотворения образуется 
     1)спора        2) гамета        3) зигота          4) заросток 
10.Какая зона отсутствует в половой железе при образовании яйцеклеток? 
      1) размножения         2) формирования         3) созревания   4) роста 
11.В какой зоне при сперматогенезе происходит мейотическое деление клеток? 
        1) размножения             2) роста     3) созревания       4) формирования 
12.У самцов млекопитающих животных вырабатывается большое количество половых 

клеток, что  
       повышает 
     1)скорость выделения половых гормонов у самок    2) вероятность оплодотворения 

яйцеклеток 
     3)синтез в яйцеклетках питательных веществ            4) скорость обмена веществ у самцов 
13.Установите соответствие между способами размножения и примером: к каждой 

позиции, данной в  
      первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕР   СПОСОБ РАЗМНОЖЕНИЯ 

А) почкование гидры 
Б) деление клетки бактерии надвое 
В) образование спор у грибов 
Г) партеногенез пчёл 
Д) образование усов земляники 

  

1) бесполое 
2) половое 

14.Определите тип и фазу деления клетки, изображённой на рисунке. Ответ обоснуйте. 
Какие процессы происходят в этой фазе? 
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15. Весной, при благоприятных условиях, самка тли, размножаясь партеногенетически, 

может воспроизвести до 60 особей только женского пола, каждая из которых через неделю 
даст столько же самок. К какому способу относят такое размножение, в чём его особенность? 
Почему при этом образуются только женские особи? 

 
 
                   Практическая работа №12 «Органы чувств и сенсорные системы» 

 
I. Выберите ОДИН верный вариант ответа.  
 

1. К периферическому отделу анализаторов относятся: 
А) мышечные волокна;    Б) нервные волокна и рецепторы; 
В) рецепторы и органы чувств;  Г) различные зоны головного мозга. 
 
2. В проводниковый отдел анализатора входят: 
А) нервные и мышечные волокна;  Б) нервы и нервные волокна; 
В) рецепторы и нервы;    Г) органы чувств и нервы. 
 
3. Минимальная величина изменения раздражения, которую рецептор способен 

различить, называется: 
А) адаптация; 
Б) чувствительность; 
В) порог различения; 
Г) избирательность. 
 
4. Определение значимости внешних стимулов сенсорная система выполняет на основе 

анализа: 
А) интенсивности раздражения; 
Б) совокупности физических параметров; 
В) последовательности действия различных раздражителей; 
Г) сенсорная система не анализирует биологическое значение раздражителей.  
 
5. В оптическую (светопреломляющую) систему глаза входят: 
А) зрачок, ресничное тело, хрусталик, камеры глаза; 
Б) зрачок, хрусталик, стекловидное тело, сетчатка; 
В) хрусталик, стекловидное тело, камеры глаза; 
Г) радужка, склера, сосудистая оболочка, ресничная мышца. 
 
6. За цветовое зрение отвечает(-ют): 
А) радужная оболочка; 
Б) хрусталик; 
В) палочки сетчатки; 
Г) колбочки сетчатки. 
 
7. На сетчатке формируется изображение: 
А) действительное, обратное, уменьшенное; 
Б) мнимое, прямое, уменьшенное; 
В) действительное, обратное, увеличенное; 
Г) мнимое, прямое, увеличенное. 
 
8. Мышцы радужной оболочки контролируют: 
А) поворот глазного яблока; 
Б) изменение кривизны хрусталика; 
В) сужение и расширение зрачка; 
Г) изменение формы радужной оболочки. 
 
9. Для синтеза зрительных пигментов необходим витамин: 
А) С;     Б) В; 
В) А;     Г) РР. 
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10. Определите верную последовательность сочленения слуховых косточек: 
А) молоточек → стремечко → наковальня; 
Б) стремечко → наковальня → молоточек; 
В) молоточек → наковальня → стремечко; 
Г) барабанная перепонка → молоточек → стремечко. 
 
11. Взаимное расположение костного и перепончатого лабиринтов внутреннего уха: 
А) костный лабиринт – внутри перепончатого, между ними  – жидкость; 
Б) костный лабиринт – внутри перепончатого, перепончатый лабиринт заполнен 

жидкостью; 
В) полый перепончатый лабиринт – внутри костного, заполненного жидкостью; 
Г) заполненный жидкостью перепончатый лабиринт – внутри костного, между 

лабиринтами – полость с жидкостью.  
 
12. Кортиев орган – это: 
А) орган равновесия, связанный со средним ухом; 
Б) часть вестибулярного аппарата, воспринимающая сигналы об изменении положения 

тела; 
В) орган слуха – часть полукружных каналов, заполненная жидкостью с кристаллами 

CaCO3; 
Г) звуковоспринимающий орган, расположенный в улитке. 
 
13. Слуховая труба соединяет: 
А) ушную раковину с барабанной перепонкой; 
Б) барабанную полость с носоглоткой; 
В) улитку и носоглотку; 
Г) наружное ухо с носоглоткой.  
 
14. Отолиты (кристаллы CaCO3) находятся в: 
А) жидкость каналов улитки; 
Б) жидкости полукружных каналов; 
В) мешочках преддверия; 
Г) костном лабиринте. 
 

II. Дайте РАЗВЁРНУТЫЙ ответ на вопрос.  
15. Зрительный анализатор. Строение и функции органа зрения. 
16. Слуховой анализатор. Строение и функции органа слуха 
 
                        Практическая работа №12 «Поведение психика» 

Вариант 1 
1.Какой из перечисленных ниже рефлексов является безусловным? 
А. Выделение слюны при показе пищи Б. Реакция собаки на голос хозяина 
В. Отдергивание руки от горячего предмета 
2.Какой признак характерен для безусловного рефлекса? 
А. Характерен для всех особей данного вида Б. Приобретается в течение жизни 
В. Не передается по наследству Г. Вырабатывается у каждой особи вида  
3.К высшей нервной деятельности относят 
А. Мыслительную, речевую деятельность и память Б. Группу ориентировочных рефлексов 
В. Инстинкты     Г. Рефлексы, обеспечивающие органические потребности (голод, жажда и др.) 
4.Какая форма высшей нервной деятельности характерна только для человека? 
А. Условные рефлексы Б. Безусловные рефлексы 
В. Мышление                  Г. Элементарная рассудочность 
5.Большой вклад в учение о высшей нервной деятельности внес 
А. И.И. Мечников Б. И.П. Павлов 
В. Луи Пастер Г. Н.А. Семашко 
6.Во время сна деятельность мозга 
А. Прекращается на все время сна   Б. Прекращается на время медленного сна 
В. Не меняется вовсе Г. Перестраивается, циклически изменяясь на протяжении всего сна 
7.Сновидения возникают в период 
А. Медленного сна Б. Быстрого сна   В. В обоих случаях 
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8.Сосредоточенность сознания на том или ином виде деятельности, объекте 
А. Эмоции     Б. Внимание      В. Память 
9.Чего нельзя увидеть в сновидениях? 
А. Прошлое     Б. Настоящее    В. Будущее 
10. Импритинг– это: 
А) запоминание      Б) впечатление     В) воспоминание     Г) запечатление 
11.Установите соответствие между типами темперамента и их характеристиками 
А)общительность                                              1)холерик 
Б)эмоциональность                                          2)меланхолик 
В)неуверенность в себе                                   3)флегматик 
Г)вспыльчивость 
Д)медлительность 
Е)постоянство настроения 
12.Установите соответствие 
Рефлексы                 Характеристика 

А) условные 
Б) безусловные 

1. осуществляются через рефлекторную дугу. 
2. непостоянны и могут исчезнуть 
3. врожденные, наследственно передающиеся реакции организма 
4. приобретаются организмом в процессе индивидуального развития 

на основе "жизненного опыта" 
13.Чем условный рефлекс отличается от безусловного? 
14. Какое значение для организма имеет сон? 
15. Чем отличается мышление человека от рассудочной деятельности животных? 

 
 
 

Вариант 2. 
1.Импритинг– это: 
А) запоминание Б) впечатление  В) воспоминание Г) запечатление 
2. Наиболее простой формой врожденного поведения является 
А) условный рефлекс  Б) безусловный рефлекс В) инстинкт     Г) динамический стереотип 
3. Смена одного вида деятельности на другой, более существенный, в данный момент 

происходит благодаря 
А) запечатлению     Б) безусловному рефлексу В) условному торможению    
Г) безусловному торможению 
4. Возбуждение нервного центра вызывает в конкурирующем центре 
А) запечатление    Б) возбуждение В) торможение     Г) динамический стереотип 
5. Сложной формой врожденного поведения является 
А) инстинкт      Б) безусловный рефлекс В) динамический стереотип      Г) возбуждение 
6. В нейронах нервной системы действуют процессы: 
А) возбуждение и торможение  Б) торможение В) возбуждение  
 Г) возбудимость и проводимость 
7. Сновидения возникают в период 

А. Медленного сна   Б. Быстрого сна  В. В обоих случаях 
8. Возникновение в головном мозге мощного временного очага возбуждения, вызванного какой- 

то потребностью – это: 
А) взаимная индукция     Б) безусловное торможение В) условное торможение Г) доминанта 
9. Закон взаимной индукции был открыт: 
А) И.М. Сеченовым   Б) И.П. Павловым  В) И.И. Мечниковым    Г) А.А. Ухтомским 
10. Как называется прибор, регистрирующий биотоки мозга: 
А) электрокардиограф  Б) рентгенограф   В) электроэнцефаллографа   Г) фанендоскоп 
11. Установите соответствие между физиологическими эффектами и фазами сна. 

1. учащение дыхания,                                                               А) быстрый сон, 

2. Усиление электрической активности мозга,                      Б) медленный сон. 

3. падение частоты сердцебиений, 

4. релаксация мышц, 

5. сновидения, 

6. активное сокращение мимической мускулатуры. 
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12. Установите соответствие 

Рефлексы                      Характеристика 

А) условные 

Б) безусловные 

1. приобретаются организмом в процессе индивидуального 

развития на основе "жизненного опыта" 

2. являются индивидуальными: у одних представителей одного 

и того же вида они могут быть, а у других отсутствуют 

3. замыкаются на уровне спинного мозга и стволовой части 

головного мозга 

4. относительно постоянны, как правило, сохраняются в течение 

всех жизни 

 
13.Запишите виды памяти. 
14. Что такое динамический стереотип? 
15. Каково биологическое значение торможения условных рефлексов? 
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Математика 5 класс 

 
СТАРТОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

5 класс 

 

Вариант 1 

1.   Сравните: 

а) 20 000 и 19 999;       б) 1 536 819 и 1 536 819;        в) 588 711 и 588 811. 

2.   Вычислите:   а) 62 932 + 18 798;        б) 83 521 – 78 973. 

3.   Вычислите:   

а) 51 + 902 + 49;        б) 59 · 320 + 59 · 680 

4.   Решите уравнение:  а)  х + 243 = 1099;       б) 498 – х = 79. 

5.   В первый день туристы прошли 28 км, во второй – на 3 км меньше, чем в первый, а в третий 

день они проехали на поезде в 4 раза больше, чем за первые два дня прошли пешком. Сколько 

километров туристы преодолели за эти три дня? 

 

 

Вариант 2 

 

1.   Сравните: 

а) 18 888 и 20 000;       б) 9 056 272 и 9 056 272;        в) 159 482 и 159 483. 

2.   Вычислите:  а) 48 563 + 47 982;        б) 84 535 – 74 696. 

3.   Вычислите:   

а) 53 + 971 + 47;        б) 71 · 750 + 71 · 250;        

4.   Решите уравнение:  а) 576 +  х = 1084;        б) х – 457 = 379. 

5.  На тетради в клетку потратили 39 р., на тетради в линейку – на 5 р. меньше, а на учебники 

потратили в 3 раза больше денег, чем на все тетради, вместе взятые. Сколько денег потратили на 

тетради и учебники? 
 
Нормы оценок теста: 

Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов –от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 
 
 

1 2 3 4 5 

а) > б)= в)< а)81730 б)6548 А)1002 б)56960 А)856 б)419  

     

 
 

 

Контрольная работа за 1 четверть 

 

Вариант 1 

 

1.   Вычислите: а)196  5;    б)405  78;    в)364  35;   г) 17 835 : 145. 

2.   Выполните действия:   72 + 468 : (83 · 9 – 729);         

3.   Найдите число х, для которого: а) х : 5 = 9 (ост. 3);       б) 64 : х = 6 (ост. 4). 

4.  Решите уравнение: а) 14  х = 112;     б) 133 : у = 19;     в) т : 15 = 90. 
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5.  Алеша посадил в 3 раза больше деревьев, чем Саша, а вместе они посадили 24 дерева. 

Сколько деревьев посадил каждый? 

 

 

Вариант 2 

1.   Вычислите: а)186  5;    б)306  86;    в)326  45;    г)38 130 : 186. 

2.   Выполните действия:   24 + 516 : (256 – 4 · 61);         

3.   Найдите число х, для которого:  а) х : 6 =  8 (ост. 1);       б) 84 : х = 9 (ост. 3). 

4.   Решите уравнение: а) х  13 = 182; б)187 : у = 17;    в) п : 14 = 98. 

5.  Коля надул в 4 раза больше шариков, чем Саша, а вместе они надули 20 шариков.   Сколько 

шариков надул каждый? 
 
Нормы оценок теста: 

Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов –от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 
 
 

 

1 2 3 4 5 

     

     

 
 

 

 

 

Контрольная работа за 2 четверть 

5 класс 

Вариант 1 

 

1. Начерти отрезок АВ=4см.  

2. Выразите в метрах: а)  2 км,   20 дм,  8700 см. 

3. На прямой даны три точки В, С, Д, причём ВС=6 дм, СД=95см.  

    Найди длину отрезка ВД.  

4.  Запишите координаты точек А, F, K, О, отмеченных на координатном луче: 

 

 

5. На координатном луче, отметьте точки С(4), А(1), Е(9), Р (5).  

 

Вариант 2 

 

1. Начерти отрезок ВС =5см   

2. Выразите в метрах: а)  5км,   30 дм,  6700см. 

3. На прямой даны три точки А, О, К, причём АО=5 дм, ОК=83см.  

    Найди длину отрезка АК.  

4. Запишите координаты точек C, M, O, S, отмеченных на координатном луче: 

  

 

5. На координатном луче, отметьте точки К(2), Р(5), Е(3), А(6).  
 
Нормы оценок теста: 

Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов –от 90 до 100%. 

О 1 S C M X 

О 1 К F A X 
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Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 
 
 

 

1 2 3 4 5 

     

     

 
 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа за 3 четверть 

 

Вариант 1 

 

1.  Сократите дробь: а) 
36

48
;    б) 

40

64
;    в) 

60

80
;    г) 

42

54
;    д) 

442

1989
.     

2.   Сравните дроби: а) 
3

7
 и 

4

7
;    б) 

9

10
 и 

3

5
;    в) 

4

15
 и 

4

25
;    г) 

3

5
 и 

5

7
. 

3.   а) Расположите числа 
3

4
, 

1

3
, 

4

3
, 1 в порядке возрастания. 

 

      б) Расположите числа 
1

4
, 

1

3
, 

1

7
, 1 в порядке убывания. 

 

4.  Вычислите: а) 
5

11
+

1

11
;     б) 

3

7
+

1

4
;     в) 

3

5
+

2

15
;     г) 

3

25
+

2

15
;    д) 

3

5
−

2

5
;    

     е) 
11

12
−

3

4
;    ж) 

5

8
−

5

9
;     

5.  Пройдено 
3

4
 намеченного пути, и осталось пройти 12 км. Сколько километров намечено 

пройти? 

Вариант 2 

 

1.  Сократите дробь: а) 
42

49
;    б) 

30

75
;    в) 

60

120
;    г) 

32

72
;    д) 

621

5589
.     

2.   Сравните дроби: а) 
3

5
 и 

2

5
;    б) 

8

9
 и 

2

3
;    в) 

5

18
 и 

5

12
;    г) 

5

8
 и 

2

3
. 

3.   а) Расположите числа 
3

2
, 

2

3
, 

1

2
, 1 в порядке возрастания. 

 

      б) Расположите числа 
1

8
, 

1

3
, 

1

6
, 1 в порядке убывания. 

 

4.  Вычислите: а) 
7

13
+

1

13
;     б) 

3

10
+

1

7
;     в) 

9

25
+

2

5
;     г) 

1

25
+

3

35
;    д) 

5

7
−

2

7
;    

     е) 
7

9
−

1

4
;    ж) 

7

8
−

5

7
;     

5.  Продано 
3

5
 имевшихся конфет, и осталось продать 30 кг. Сколько килограммов конфет было 

до продажи? 
 
Нормы оценок теста: 

Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов –от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%. 
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Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 
 
 

1 2 3 4 5 

     

     

 
 

 

Контрольная работа за 4 четверть 

5 класс 

 

Вариант 1 

 

1. Вычислите: а) 1
4

9
+ 2

5

18
;      б) 3

5

24
− 1

7

36
;      в) 2

7

30
+ 3

9

20
− 4

59

60
. 

 

2. Вычислите: а) 3
1

5
∙ 3

1

8
;      б) 1

4

11
: 1

2

13
;      в) 2

3

4
: 1

3

8
∙ 3

2

7
. 

 

3. Вычислите:  3: 3
3

4
+ 2

2

5
∙ 2

1

2
− 3

5

6
. 

 

4. Одна бригада может выполнить задание за 40 дней, а другая – за 60 дней. За сколько дней они 

выполнят задание при совместной работе? 

5. Первая труба может наполнить бассейн за 25 мин, а вторая – за 15 мин. Наполнится ли бассейн 

за   10 мин, если открыть обе трубы? 

 

 

Вариант 2 

 

 

1. Вычислите: а) 5
5

9
+ 2

1

18
;      б) 5

7

24
− 3

11

36
;      в) 2

9

26
+ 3

7

39
− 4

7

13
. 

 

2. Вычислите: а) 1
1

6
∙ 3

3

7
;      б) 2

4

11
: 2

11

14
;      в) 4

1

5
: 2

1

10
∙ 1

5

6
. 

 

3. Вычислите:  4: 4
4

5
+ 2

2

7
∙ 5

1

4
− 7

11

12
. 

 

4. Первая труба может наполнить бассейн за 24 мин, а вторая – за 40 мин. За сколько минут 

наполнят бассейн обе эти трубы?  

5. Одна бригада может выполнить задание за 40 дней, а другая – за 50 дней. Хватит ли им 22 

дней для выполнения того же задания при совместной работе? 

 

Нормы оценок теста: 

Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов –от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 
 
 

1 2 3 4 5 
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Итоговая контрольная работа  

5 класс 

 

 

Вариант 1 

 

1. Сравните числа: а) 
7

15
 и 

11

15
;     б) 

5

9
 и 

5

16
;     в) 

3

4
 и 

5

6
. 

2. Какая дробь является неправильной: а) 
5

3
;     б) 

5

8
;     в) 

3

5
;     г) 

3

8
. 

3. Вычислите:  20
7

19
− (3

1

19
+ 5

5

19
). 

4. От куска провода отрезали 12 м, что составляет  
1

4
  всего куска. Сколько метров 

провода было в куске? 

5. Вычислите: а) 4
1

8
− 2

1

4
;      б) 4

1

6
∙ 3

3

5
;      в) 1

4

11
: 1

2

13
. 

6. Площадь поля 500 га. Горохом засеяли  
9

20
 поля. Какую площадь поля засеяли 

горохом? 

 

 

Вариант 2 

 

1. Сравните числа: а) 
9

11
 и 

3

11
;     б) 

3

4
 и 

3

11
;     в) 

2

3
 и 

4

5
. 

2. Какая дробь является неправильной: а) 
3

10
;     б) 

3

7
;     в) 

10

3
;     г) 

7

10
. 

3. Вычислите:  5
6

13
+ (10

12

13
− 2

9

13
). 

4. От куска провода израсходовали 16 м, что составляет  
1

4
  куска. Сколько метров 

провода было в куске первоначально? 

5. Вычислите: а) 6
1

8
− 2

3

4
;      б) 3

1

5
: 3

1

8
;      в) 1

2

13
: 1

4

11
. 

6. В библиотеке было 900 книг. Детские книги составляли  
7

20
 всех книг. Сколько 

детских книг было в библиотеке? 
 
Нормы оценок теста: 

Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов –от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 

 

 
1 2 3 4 5 6 

      

      

 
Математика 6 класс 

 
ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

6 класс 

1 вариант 

1. Вычислите:  20
7

19
− (3

1

19
+ 5

5

19
). 

2. Найдите неизвестный член пропорции: 

    А) Х : 4 = 56 : 7,                  Б) Х : 6 = 
1

6
  : 4.                      
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3. Разделите число 150 в отношении 2:3:5 

4. Из 5 кг слив получили 2 кг чернослива. Сколько кг чернослива получат из 15 кг сливы? 

5. Если водитель будет ехать со скоростью 15 км/ч, он преодолеет свой путь за 2 часа. С какой скоростью должен 

ехать водитель, чтоб преодолеть этот путь за ½ часа? 

 

 

6 класс 

2 вариант 

1.Вычислите:   5
6

13
+ (10

12

13
− 2

9

13
). 

2. Найдите неизвестный член пропорции: 

А) 9 : Х = 27 : 9 ;               Б) 24: 58 = 
1

58
  : Х .               

3 . Разделите число 250 в отношении 1:4:5 

4 . На преодоление 500 км автомобиль затратил 25 л бензина. Сколько литров бензина нужно на преодоление 420 

км? 

5.  Если водитель будет ехать со скоростью 14 км/ч, он преодолеет свой путь за 2 часа. С какой скоростью должен 

ехать водитель, чтоб преодолеть этот путь за ½ часа? 
Нормы оценок теста: 

Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов –от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50% 
 

1 2 3 4 5 

     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа за 1 четверть 

6 класс 

 

1 вариант: 

1. Раскройте скобки: а) m-(n+k);   б) m+(n+k);   в) -m+(-n+k);    г) (m-n)+k. 

2. Вычислите наиболее простым способом:  

        а) -97∙10+47∙10;      б) -56+23-(53-56);      в) -47+36+47-86;         г) (-12+46)-(-54-12). 

3. Вычислите: (-121:(-11)-14∙(-3)2 ):(-115). 

4  Вычислите: 56∙18 - 18∙42 - 14∙68. 

5. Изобразите координатную ось. Отметьте на ней точки: А (-5), В (3), С (-2), D (6).                                    

     Вычислите длину отрезка: а) АD;    б) ВС;    в) ВD. 

 

 

 2 вариант:  

1. Раскройте скобки: а) a-(b-c);   б) a+(b-c);    в) –a+(b-c);  г) (a-b)-c. 

2. Вычислите наиболее простым способом:  

       а) -10∙57+10∙27;      б) (-18+39)-(-61-18);      в) -78+74+78-84;      г) -49+63-(83-49). 

3.  Вычислите: (-144:(-12)-16∙(-2)2 ):(-52). 

4 . Вычислите: 19∙62 - 45∙19 - 17∙69 

5.  Изобразите координатную ось. Отметьте на ней точки: А (-6), В (-3), С (2), D (5).                                    
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      Вычислите длину отрезка: а) АD;    б) ВС;    в) СD. 

  

 

 

 

 
Нормы оценок теста: 

Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов –от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 

 

 

 

1 2 3 4 5 
     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа за 2 четверть 

6 класс 

1 вариант 

1.Сравните: а) 5,67  и  5,607;       б) 0, 12345   и  12,3;       в) 1,1119  и  1,9;      г) 1,16   и  1,6 

2. Выполните действия: 9,3 – (2,8 + 5,65); 

3. Вычислить: а) 64,582 · 10;     б)0,0056 · 100;      в) 965,7 : 100;       г) 6,7 : 10 

4. Выполните действие: а) 6,5 · 20,7;      б) 86,24 : 2,8. 

5. Мимо речной пристани в одно и тоже время в противоположных направлениях прошли                

катер и теплоход. Катер шел со скоростью 36 км/ч, а теплоход – со скоростью 18км/ч. Какое 

расстояние будет между ними через 0,5ч? 

 

 

2 вариант 

    1. Сравните: а)7,67 и 7,607;      б) 0,012345 и 12,3;     в) 1,19   и   1, 9        г) 1,1115  и  1,5;      

    2. Выполните действия: 2,79 + 19,4 – 14,3; 

    3. Вычислить: а) 46,312 · 10;      б)0,0047 ·100;       в) 874,5 : 100;       г) 9,6 : 10 

    4. Выполните действие: а) 5,4 · 50,6;      б) 42,92 : 3,7. 

    5. Мимо речной пристани в одно и тоже время в противоположных направлениях прошли  катер 

и теплоход. Катер шел со скоростью 46 км/ч, а теплоход – со скоростью 16 км/ч. Какое 

расстояние будет между ними через 0,5ч? 

 
Нормы оценок теста: 
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Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов –от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 

 

 

 

1 2 3 4 5 
     
     

 

 

 

 

 

 
 

 

Контрольная работа за 3 четверть 

6 класс 

1 вариант 

1.  Сравните числа:   А) -60  и   3;         Б) − 
4

5
   и  − 

7

10
 ;             В) - 

9

20
   и   - 

7

15
 

2 . Выполните действия: А) −
1

2
+

3

10
 – 

6

20
 ;     Б) −

15

17
 ∙  

7

−30
 ;      В)

23

28
 ∙ (-14) ;        Г) -31 : 

62

77
  

3.  Решите уравнения:  А)
3

7
∶ Х =  

9

14
 ;           Б)  Х ∙

3

4
=  −

7

8
  

4.  Вычислите, используя законы:  А)
7

15
+

6

7
 – 

7

15
 ;            Б)

7

9
 ∙

5

21
−

7

9
 ∙ 

2

21
  

5. Вычислите:  А) −
27

20
 ∙ (−

5

9
) −

5

24
 ∙ (- 

22

5
 ) ;          Б) 2: (−

3

5
) −

3

2
 ∙ 

6

7
. 

 

2 вариант 

1.  Сравните числа       А) -50   и  2;          Б)  − 
6

7
    и   −  

11

14
 ;          В) - 

9

20
   и   - 

6

15
  

2.  Выполните действия:  А)  −
1

4
+

2

5
 – 

3

20
 ;     Б)  −

7

9
 ∙ (−

4

21
) ;      В) 

25

36
 ∙ (-18) ;       Г)-21 : 

42

53
  

3. Решите уравнения:  А)
2

7
∶ Х =  −

22

14
 ;               Б) Х ∙

3

5
=  −

2

15
  

4. Вычислите, используя законы:    А)
6

7
+

9

10
 – 

6

7
 ;               Б)

5

9
 ∙

7

30
−

5

9
 ∙ 

1

30
  

5. Вычислите:  А)−
36

60
 ∙ (−

5

18
) − (−

21

56
) ∙ (- 

1

3
 ) ;         Б)

19

12
∙

24

33
− 1:

9

4
 . 

 
Нормы оценок теста: 

Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов –от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 

 

 

 

1 2 3 4 5 
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Контрольная работа за 4 четверть 

6 класс 

1 вариант 

1. Запиши в виде периодической дроби обыкновенную дробь: а) 
7

9
;    б) 

1

3
. 

2. Приведите дробь к знаменателю 10, или 100:    а) 
1

5
;     б) 

3

4
. 

3. Найдите значение выражения:   –1,6 – 2,5 . (12,2 – 10,2) : 2,5. 

4. Решите уравнения:  3,5x – 2,8 = 1,4 x + 1,4.  

5. Первое число на 60 больше второго, а их сумма равна 200. Найдите эти числа. 

 

 

 
2 вариант 

1. Запиши в виде периодической дроби обыкновенную дробь: а) 
7

9
;    б) 

8

9
. 

2. Приведите дробь к знаменателю 10, или 100:    а) 
1

2
;     б) 

3

4
. 

3. Найдите значение выражения:   –0,7 – 1,5 . (14,3 – 11,3) : 1,5. 

4. Решите уравнения:  4,7x – 1,5 = 2,6 x + 2,7.  

5. Первое число на 50 больше второго, а их сумма равна 180. Найдите эти числа. 

 

 

 
 

Нормы оценок теста: 

Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов –от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 

 

 

 

1 2 3 4 5 
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа  

6 класс 
1 вариант 

1.Сколько % составляет число 48 от 600? 
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2.  Вычислите: (-121:(-11)-14∙(-3)2 ):(-115). 

3. Решите уравнения:  3,5x – 2,8 = 1,4 x + 1,4.  

4. Яблоки при сушке теряют 70% своей массы. Сколько кг свежих яблок надо взять,  

     чтобы получить  54 кг сушенных? 

5. Изобразите координатную ось. Отметьте на ней точки: А (-5), В (-2), С (3), D (5).                                    

    Вычислите длину отрезка: а) АD;    б) ВС;    в) СD. 

 

 
2 вариант 

1. Сколько % составляет число 30 от 150? 

2. Вычислите: (-144:(-12)-16∙(-2)2 ):(-52). 

3. Решите уравнения:  4,7x – 1,5 = 2,6 x + 2,7.  

4.  Яблоки при сушке теряют 80% своей массы. Сколько кг свежих яблок надо взять,                                     

    чтобы получить  45 кг сушенных? 

5. Изобразите координатную ось. Отметьте на ней точки: А (-5), В (-2), С (3), D (5).                                    

     Вычислите длину отрезка: а) АD;    б) ВС;    в) СD. 

 

 

Нормы оценок теста: 

Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов –от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 

 

 

 

1 2 3 4 5 
     
     

 

 

 

 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств  

по предмету  «Алгебра» 8, 9 классах  

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

 

Чет 

верть 

Разработчик 

 
8 класс 

1 Контрольная работа 

I 

Сборник тестов по алгебре для 8 
класса структурирован в 
соответствии с учебником Алгебра 8 
класс Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, 
Ю.В. Сидоров, М.В. Ткачева (2017 
год) 
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2 Контрольная работа 

II 

Сборник тестов по алгебре для 8 
класса структурирован в 
соответствии с учебником Алгебра 8 
класс Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, 
Ю.В. Сидоров, М.В. Ткачева (2017 
год) 

3 Контрольная работа 

III 

Сборник тестов по алгебре для 8 
класса структурирован в 
соответствии с учебником Алгебра 8 
класс Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, 
Ю.В. Сидоров, М.В. Ткачева (2017 
год) 

4 Итоговая контрольная 

работа 

 IV 

Сборник тестов по алгебре для 8 
класса структурирован в 
соответствии с учебником Алгебра 8 
класс Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, 
Ю.В. Сидоров, М.В. Ткачева (2017 
год) 

9 класс 

1 Контрольная работа 

I 

Сборник тестов по алгебре для 9 
класса структурирован в 
соответствии с учебником Алгебра 9 
класс Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, 
Ю.В. Сидоров, М.В. Ткачева (2017 
год) 

2 Контрольная работа 

II 

Сборник тестов по алгебре для 9 
класса структурирован в 
соответствии с учебником Алгебра 9 
класс Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, 
Ю.В. Сидоров, М.В. Ткачева (2017 
год) 

3 Контрольная работа 

III 

Сборник тестов по алгебре для 9 
класса структурирован в 
соответствии с учебником Алгебра 9 
класс Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, 
Ю.В. Сидоров, М.В. Ткачева (2017 
год) 

4 Итоговая контрольная 

работа 

 
IV 

Сборник тестов по алгебре для 9 
класса структурирован в 
соответствии с учебником Алгебра 9 
класс Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, 
Ю.В. Сидоров, М.В. Ткачева (2017 
год) 

 

 

Система оценивания по математике 

Оценка устных ответов обучающихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

∙        изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
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 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость использованных при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя. 

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»). 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность умений 

и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 

Отметка «5» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью. 

 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала); 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умения 

обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках (если 

эти виды работы не являлись специальным объектом проверки); 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графика, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере; 
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 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

o  Недочетами являются: 

o  нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

o  небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Контрольно-измерительные материалы 

Тесты 
Все вопросы в тестах разделены на три уровня сложности. Задания части А – базового уровня, части В – 

повышенного, части С – высокого уровня. При оценивании результатов тестирования это следует учитывать. 

Каждое верно выполненное задание уровня А оценивается в 1 балл, уровня 
 – в 2 балла, уровня С – в 3 балла. Используется гибкая система оценивания результатов, при 

которой ученик имеет право на ошибку: 
80-100% от минимальной суммы баллов – оценка «5» 
60-80% от минимальной суммы баллов – оценка «4» 
40-60% от минимальной суммы баллов – оценка «3» 
0-40% от минимальной суммы баллов – оценка «2». 
Математические диктанты. 
Оценки за работу выставляются с учетом числа верно выполненных заданий. Перед началом диктанта довести 

до сведения учащихся нормы оценок за 10 вопросов: 
10-9 вопросов – оценка «5» 
8-7 вопросов – оценка «4» 
6-5 вопросов – оценка «3» 
Менее 5 вопросов – оценка «2». 

Контрольные и самостоятельные работы 

Единые нормы являются основой при оценке как контрольных, так и всех других 

письменных работ по математике. Они обеспечивают единство требований к обучающимся со 

стороны всех учителей образовательных учреждения, сравнимость результатов обучения в 

разных классах. Применяя эти нормы, учитель должен индивидуально подходить к оценке 

каждой письменной работы учащегося, обращать внимание на качество выполнения работы в 

целом, а затем уже на количество ошибок и на их характер. 

Содержание и объем материала, включаемого в контрольные письменные работы, а 

также в задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, 

установленными программой. Наряду с контрольными работами по определенным разделам 

темы следует проводить итоговые контрольные работы по всей изученной теме. 

По характеру заданий письменные работы могут состоять: а) только из примеров; б) 

только из задач; в) из задач и примеров. 

Контрольные работы, которые имеют целью проверку знаний, умений и навыков 

учащихся по целому разделу программы, а также по материалу, изученному за четверть или за 

год, как правило, должны состоять из задач и примеров. 

Оценка письменной работы определяется с учетом, прежде всего, ее общего 

математического уровня, оригинальности, последовательности, логичности ее выполнения, а 

также числа ошибок и недочетов и качества оформления работы. 

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается 

как одна ошибка. 

За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об 

орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако 

ошибки в написании математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, 

должны учитываться как недочеты в работе. 

При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки 

и недочеты. Грубыми в 5-6 классах считаются ошибки, связанные с вопросами, включенными 

в «Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» Образовательных 
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стандартов, а также показывающие, что ученик не усвоил вопросы изученных новых тем, 

отнесенные Стандартами основного общего образования к числу обязательных для усвоения 

всеми учениками. 

Так, к грубым относятся ошибки в вычислениях, свидетельствующие о незнании 

таблицы сложения или таблицы умножения, связанные с незнанием алгоритма письменного 

сложения и вычитания, умножения и деления на одно- или двузначное число 

 т. п., ошибки, свидетельствующие о незнании основных формул, правил и явном 

неумении их применять, о незнании приемов решения задач, аналогичных ранее изученным. 

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае 

из нескольких аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к 

негрубой. 

Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным 

усвоением текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный вопрос или 

пояснение при решении задачи, неточности при выполнении геометрических построений 

 т. п. 

Недочетами считаются нерациональные записи при 

вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решений задач, 

небрежное выполнение чертежей 

 схем, отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа в задаче. К 

недочетам можно отнести и другие недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием 

учащихся, например: неполное сокращение дробей или членов отношения; обращение 

смешанных чисел в неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск чисел в 

промежуточных записях; перестановка цифр при записи чисел ошибки, допущенные при 

переписывании, и т. п. 

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и 

алгебраических преобразований 

Оценка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е.: а) если 

решение всех примеров верное; б) если все действия и преобразования выполнены 

правильно, без ошибок; в) все записи хода решения расположены последовательно, а также 

сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется. 

Оценка «4» ставится за работу, в которой допущена одна (негрубая) ошибка или 2- 

3. недочета. 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: а) если в работе имеется 1 грубая и не более 

1 негрубой ошибки; б) при наличии 1 грубой ошибки и 1-2 недочетов; в) при отсутствии грубых 

ошибок, но при наличии 2-4 негрубых ошибок; г) при наличии двух негрубых ошибок и не более 

трех недочетов; д) при отсутствии ошибок, но при наличии 4 и более недочетов; е) если неверно 

выполнено не более половины объема всей работы. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть 

выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее половины всей 

работы. 

Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие 1-2 недочетов, 

если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем 

математическом развитии. 

Оценка письменной работы на решение текстовых задач 

Оценка «5» ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения задачи 

верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в задаче, решаемой с 

вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные формулировки; в задаче, 

решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи правильны, 

расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; 

сделана проверка решения. 

Оценка «4» ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи допущена 

1 негрубая ошибка или 2-3 недочета. 
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Оценка «3» ставится в том случае, если ход решения правилен, но допущены: а) 

1 грубая ошибка и не более 1 негрубой; б) 1 грубая ошибка и не более 2 недочетов; в) 3-4 

негрубые ошибки при отсутствии недочетов; г) допущено не более 2 негрубых ошибок и 3 

недочетов; д) более 3 недочетов при отсутствии ошибок. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при которой 

может быть выставлена положительная оценка. 

Примечание. 1.Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или 

недочета, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем 

математическом развитии. 2. положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, 

выполнившему работу не полностью, если он безошибочно выполнил более половины объема 

всей работы. 

Оценка комбинированных письменных работ по математике 

Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и 

примеров (комбинированная работа). В таком случае преподаватель сначала дает 

предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь следующим: а) 

если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей работы 

целиком; б) если оценки частей разнятся на 1 балл, то за работу в целом, как правило, ставится 

балл, оценивающий основную часть работы; в) если одна часть работы оценена баллом «5», а 

другая – «3», то преподаватель может оценить такую работу в целом баллом «4» при условии, 

что оценка «5» поставлена за основную часть 

работы; г) если одна часть работы оценена баллом «5» или «4», а другая – баллом «2» или «1», то 

преподаватель может оценить всю работу баллом «3» при условии, что высшая оценка 

поставлена за основную часть работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объему 

или наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы. 

Оценка текущих письменных работ 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется 

указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ 

учащимися. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно 

 применением ранее изученных и хорошо закрепленных знаний, оцениваются так 

же, как и контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что 

изученные и недостаточно закрепленные правила, могут оцениваться менее строго. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их 

под руководством учителя, оцениваются более строго. 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего 

характера. 

Промежуточная аттестация: итоговая оценка за четверть и за год 

 соответствии с особенностями математики как учебного предмета оценка за 

письменные работы имеют большее значение, чем оценки за устные ответы и другие виды 

работ. 

Поэтому при выведении итоговой оценки за четверть «среднеарифметический подход» 

недопустим – такая оценка не отражает достаточно объективно уровень подготовки и 

математического развития ученика. Итоговую оценку определяют, в первую очередь, оценки за 

контрольные работы, затем – принимаются во внимание оценки за другие письменные и 

практические работы, и лишь в последнюю очередь – прочие оценки. При этом учитель должен 

учитывать и фактический уровень знаний и умений ученика на конец четверти. 

Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных оценок, но также 

с обязательным учетом фактического уровня знаний ученика на конец года. 
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8 класс 

Контрольная работа № 1  по теме «Рациональные дроби» 

Вариант 1 

 1. Сократите дробь: а) 
23

4

49

14

ba

ba
; б) 

xx

x

4

3
2 

;в) 
zy

zy

22

22




. 

 2. Представьте в виде дроби:  

а) 
x

x

x

x

3

913
2





; б) 

baba 


 2

1

2

1
; в) 

cc

c

c 3

25

3

5
2 





. 

 3. Найдите значение выражения a
a

ba


2

, при а = 0,2, b = -5. 

4. Упростите выражение      

xx

x

x

2

9

15

3

3
2








. 

5. При каких целых значениях а является 

целым числом значение выражения: 

  aaa )461(
2

 ? 

Вариант 2 

 1. Сократите дробь: а) 
22

3

26

39

yx

yx
; б) 

yy

y

2

5
2 

;в) 
22

33

ba

ba




. 

 2. Представьте в виде дроби:  

а) 
2

21

2

23

a

a

a

a 



; б) 

yxyx 


 3

1

3

1
; в) 

2

3

2

34
2 






bbb

b
. 

 3. Найдите значение выражения y
y

yx
3

2

6 2




, при x = -8, y = 0,1. 

4. Упростите выражение 

xx

x

x

1

16

8

4

2
2








. 

5. При каких целых значениях b является 

целым числом значение выражения: 

  bbb )182(
2

 ? 

 
Контрольная работа №2 по теме 

«Арифметический квадратный  корень» 

Вариант 1 

 1. Вычислите: а) 144
6

1
04,05,0  ; б) 1

16

9
12  ; в)  25,02 . 

 2. Найдите значение выражения: 

а) 6425,0  ; б) 1456  ; в) 
2

8
; г) 

64 23  . 
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 3. Решите уравнение: а) х2 = 0,49; б) х2 = 10. 

4. Упростите выражение: а) 
22 9xx , где 0x ; б) 

2

2 4
5

b
b , где b < 0. 

5. Укажите две последовательные десятичные дроби с одним знаком   после запятой, между 

которыми заключено число 17 . 

Вариант 2 

 1. Вычислите: а) 36,05,1196
2

1
 ; б) 

49

25
75,1  ; в)  25,12 . 

2. Найдите значение выражения: 

а) 2536,0  ; б) 188  ; в) 
3

27
; г) 

24 52  . 

3. Решите уравнение: а) х2 = 0,64; б) х2 = 17. 

4. Упростите выражение: а) 
23 4yy , где 0y ; б) 

2

16
7

a
a , где a < 0. 

5. Укажите две последовательные десятичные дроби с одним знаком после запятой, между 

которыми заключено число 38  

 

 

 

Контрольная работа №3  

по теме «Квадратные уравнения и его корни» 

Вариант 1 

 1. Решите уравнение: 

а) 2х2 + 7х - 9 = 0; б) 3х2 = 18х; в) 100х2 - 16 = 0; г) х2 - 16х + 63 = 0. 

 2. Периметр прямоугольника равен 20 см. Найдите его стороны, если известно, что площадь 

прямоугольника равна 24 см2. 

3. В уравнении х2 + рх - 18 = 0 один из его корней равен -9. Найдите другой корень и коэффициент 

р. 

Вариант 2 

 1. Решите уравнение: 

а) 3х2 + 13х -10 = 0; б) 2х2 - 3х = 0; в) 16х2 = 49; г) х2 - 2х - 35 = 0. 

 2. Периметр прямоугольника равен 30 см. Найдите его стороны, если известно, что площадь 

прямоугольника равна 56 см2. 
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3. Один из корней уравнения х2 + 11х + q = 0 равен -7. Найдите другой корень и свободный член q. 

Итоговая контрольная работа по алгебре в 8 классе 

Вариант 1 

 1. Решите систему неравенств: 

3(x - 1) – 2 (1 + x) < 1, 

3х - 4 > 0. 

  2. Упростите выражение:        

  3621236  . 

3. Упростите выражение: 
5

96

3

1

9

6 2

2


















yy

yy
. 

4. Два автомобиля выезжают одновременно из одного города в другой, находящийся на расстоянии 
560 км. Скорость первого на 10 км/ч больше скорости второго, и поэтому первый автомобиль 
приезжает на место на 1 ч раньше второго. Определите скорость каждого автомобиля. 

5. При каких значениях х функция у = 14)8(  x  принимает положительные значения? 
Вариант 2 

 1. Решите систему неравенств: 

5 (2х - 1) - 3(3х + 6) < 2,  

2х - 17 > 0. 

 2. Упростите выражение: 

  8520510  . 

3. Упростите выражение: 
44

1

2

1

4

2
222 













 xxxxx
. 

4. Пассажирский поезд был задержан в пути на 16 мин и нагнал опоздание на перегоне в 80 км, идя 

со скоростью на 10 км/ч большей, чем полагалась по расписанию. Какова была скорость поезда по 

расписанию? 

5. При каких значениях х функция у = 25)6(  x  принимает отрицательные значения



 

 

 9 класс 
Контрольная работа №1                                                   

 Квадратный трехчлен. Квадратичная функция. 

Вариант 1 

1.Разложите на множители квадратный трехчлен: 

1) х2 – 5х + 6;         2) 5у2 – 3у – 2. 

2.Изобразите схематически график функции:          у=3х2;        

3.Постройте график функции  у=х2 -  4х + 4. С помощью графика найдите: 

1)значение у при  х= -0,5; 

2)значение х при  у=2; 

3)нули функции; 

4)промежутки, в которых  у> 0 и у < 0. 

4.Сократите дробь:  
3у2+2у−1

5у+5
. 

5.Найдите область определения функции: 

1)у=х2 – 8х;  2)у=√5х − 2;    3)у=
1

2у2−5у−3
. 

 

 

 

Вариант 2 

1.Разложите на множители квадратный трехчлен: 

1) х2 + 10х - 11;  2) 3у2 – 4у + 1. 

2.Изобразите схематически график функции:        у=2х2;        

3.Постройте график функции  у=х2 -  2х + 1. С помощью графика найдите: 

1)значение у при   х= -0,5; 

2)значение х при у= -2; 

3)нули функции; 

4)промежутки, в которых у > 0 и у < 0. 

4.Сократите дробь  :
у2+3у+2

4у+4
. 

5.Найдите область определения функции: 

1)у=х2+ 9х;  2)у=√3х − 12;    3)у=
1

5у2−6у+1
. 

 
 
Вариант 3 
1.Разложите на множители квадратный трехчлен: 
1) х2 – 8х + 7;  2) 5у2 – 8у + 3. 
2.Изобразите схематически график функции:    у = 

1

2
х2;      

3.Постройте график функции  у=х2 -  10х + 25. С помощью графика найдите: 
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1)значение у при   х= 2,5; 
2)значение х при у=1; 
3)нули функции; 
4)промежутки, в которых у > 0 и у < 0. 
4.Сократите дробь  :

4у2+у−5

4у−4
. 

5.Найдите область определения функции: 
1)у=х2+ 12х;  2)у=√5 − 2х;    3)у=

1

3у2−5у+2
 

Вариант 4 
1.Разложите на множители квадратный трехчлен: 
1) х2 + 5х + 4;  2) 4у2 – 3у – 7. 
2.Изобразите схематически график функции:    у= -3х2;        
3.Постройте график функции  у=х2 -  4х + 3. С помощью графика найдите: 
1)значение у при   х= -0,5; 
2)значение х при у= - 1; 
3)нули функции; 
4)промежутки, в которых у > 0 и у < 0. 
4.Сократите дробь :

5у2−9у+4

5у−5
. 

5.Найдите область определения функции: 
1)у=3х2 + 2х;  2)у=√5х + 4;    3)у=

1

у2−8у−9
. 

 
Вариант 5 
1.Разложите на множители квадратный трехчлен: 
1) х2 – 7х + 6;  2) 9у2 + 2у – 7. 
2.Изобразите схематически график функции:    у= - 2х2;       
3.Постройте график функции  у=х2 + 4х - 5. С помощью графика найдите: 
1)значение у при   х= -0,5; 
2)значение х при у=2; 
3)нули функции; 
4)промежутки, в которых у > 0 и у < 0. 
4.Сократите дробь:

у2+2у+1

2у+2
. 

5.Найдите область определения функции: 
1)у=х2+ 3х;  2)у=√7 − 2х;    3)у=

1

2у2+5у−7
. 

Вариант 6 
1.Разложите на множители квадратный трехчлен: 
1) х2 – 6х + 8;  2) 6у2 + 2у – 8. 
2.Изобразите схематически график функции:     у= 5х2;        
3.Постройте график функции  у=х2 + 4х + 4. С помощью графика найдите: 
1)значение у при   х= -0,5; 
2)значение  х при  у=1; 
3)нули функции; 
4)промежутки, в которых у > 0 и у < 0. 
4.Сократите дробь:

5у2+3у−2

3у+3
. 

5.Найдите область определения функции: 
1)у=х2 – 18х;  2)у=√5х + 3;    3)у=

1

2у2−5у−3
. 

Нормы оценок: «3»- любые 3 задания,   « 4»  - 4 задания ,    «5» - 5 заданий. 
Контрольная работа № 2 

Системы уравнений с двумя переменными. 
Вариант 1 
1.Решите систему уравнений:{

х + у = 1,

х2 + у2 = 25.
 

2.Площадь прямоугольного треугольника  равна 15 дм2,  а сумма его катетов равна 11дм. 
Найдите катеты. 

3.Решите графически систему уравнений:      {
х + у = 7,
ху = 10.

 
4.Не выполняя построения, найдите координаты точек пересечения окружности             х2 +

у2 = 5 и прямой  х+у= - 3. 
5. Решите систему уравнений:   {

х − у = 5,

х2 + 2ху − у2 = −7.
  

Вариант 2 
1.Решите систему уравнений:{

х + у = 3,

х2 + у2 = 29.
 

2.Площадь прямоугольника равна 12 дм2,  а  его периметр равен 14 дм. Найдите стороны 
прямоугольника. 

3.Решите графически систему уравнений:      {
х2 + у2 = 25,

ху = 12.
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4.Не выполняя построения, найдите координаты точек пересечения окружности х2 + у2 =
1 и прямой  х+у= - 1. 

5. Решите систему уравнений:   {
х + 2у = 7,

ху + 2у2 = 14.
 

Вариант 3 
1.Решите систему уравнений:{

х + у = 5,

х2 − у2 = 15.
 

2.Площадь прямоугольного треугольника  равна  5 дм2,  а сумма его катетов равна 11 дм. 
Найдите катеты. 

3.Решите графически систему уравнений:      {
х + у = 6,

ху = 8.
 

4.Не выполняя построения, найдите координаты точек пересечения окружности  х2 + у2 =
18 и гиперболы   ху= 8. 

5. Решите систему уравнений:   {
х − у = 5,

х2 + 2ху + у2 = 9.
 

 
Вариант 4 
1.Решите систему уравнений:{

х + у = 4,

х2 − у2 = 24.
 

2.Площадь прямоугольника  равна  8 см2,  а периметр  равен 12 см. Найдите стороны 
прямоугольника. 

3.Решите графически систему уравнений:      {
х + у = 5,

у = х2 + 3.
 

4.Не выполняя построения, найдите координаты точек пересечения окружности  х2 + у2 =
16 и прямой  х + у= 0. 

5. Решите систему уравнений:   {
2х + у = 1,

у2 − у = 0.
 

Вариант 5 
1.Решите систему уравнений:









3

,922

yx

yx  
2.Площадь прямоугольного треугольника  равна 12 см2,  а сумма его катетов равна 10 см. 

Найдите катеты. 
3.Решите графически систему уравнений:      {

х + у = 7,
ху = 10.

 
4.Не выполняя построения, найдите координаты точек пересечения окружности х2 + у2 =

5 и прямой  х + у= - 3. 
5. Решите систему уравнений:   {

х − у = 5,

х2 + 2ху − у2 = −7.
 

Вариант 6 
1.Решите систему уравнений:{

х + у = 7,

х2 − у2 = 21.
 

2.Площадь прямоугольника  равна  10 см2,  а периметр  равен 14 см. Найдите стороны 
прямоугольника. 

3.Решите графически систему уравнений:      {
х + у = 5,

у = х2 + 3.
 

4.Не выполняя построения, найдите координаты точек пересечения параболы  у = х2 − 2 и 
прямой  у - 2х= 1. 

5. Решите систему уравнений:   {
х − 3у = 10,

х2 − ху + у2 = 14.
 

 
Нормы оценок: «3»- любые 3задания,   « 4»  - 4 задания ,    «5» - 5 заданий. 

Контрольная работа №3 по теме: 
«Элементы комбинаторики и теории вероятностей»  

Вариант 1 
А1. Сколькими способами можно разместить 5 различных книг на полке? 
А2. Сколько трехзначных чисел, в которых нет одинаковых цифр можно составить из цифр 

1, 3, 5, 7, 9? 
А3. В классе 20 учеников. Нужно выбрать 8 человек для участия в школьных конкурсах. 

Сколькими способами это можно сделать?  
А4. Какова вероятность того, что при бросании игрального кубика выпадет менее 2 очков?   
В1. Из 8 мальчиков и 5 девочек надо выделить для работы на пришкольном участке 3 

мальчиков и 2 девочек. Сколькими способами это можно сделать? 
Вариант 2 
А1. Сколькими шестизначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6 без повторения 

цифр?  
А2. Сколько четырехзначных чисел, в которых нет одинаковых цифр можно составить из 

цифр 1, 2, 3, 5, 7, 9? 
А3. В классе 15 учеников. Нужно выбрать 2 дежурных по классу. Сколькими способами это 

можно сделать?   
А4. Какова вероятность того, что при бросании игрального кубика выпадет 6 очков? 
В1. Из 9 ручек и 6 карандашей надо выбрать 2 ручки и 3 карандаша. Сколькими способами  

можно сделать этот выбор? 
Нормы оценок: «3»- любые 3А, « 4»  - 4А,    «5» - 4А + 1В. 
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Контрольная работа №4   Итоговая контрольная работа 
Вариант 1 
А1.  Решите уравнение:     

25 8 3 0х х   . 
А2. Вычислите:  

7 3

7

7 343

49

 




  

А3. Решите систему уравнений:  

2 2 40,

10.

х у

х у

  


 
 

А4. Найдите область определения функции   7 3 .у х   
А5. Решите неравенство:     

2 3 28
0

3

х х

х

  



 

 
В1. Решите уравнение    

4 23 13 4 0х х   . 
C1. Решите систему уравнений:    

12 4
3,

8 18
1.

х у х у

х у х у


   


   
  

. 
Вариант 2 
А1.  Решите уравнение:     

25 2 2 2х х   . 
 
2. Упростите выражение:  

8 6

24


  

А3. Решите систему уравнений:  

2 2,

2 2.

х у

х у

   


 
 

А4. Найдите область определения функции   
5

.
2 3

у
х




 
А5. Решите неравенство:     2

4
0

2 35

х

х х




 
 

 
В1. Решите уравнение    2

3 28 53 4

2 5 4 25 2 5

х х х

х х х


 

  
. 

C1. Решите систему уравнений:    

9 2
3,

18 5
3.

х у х у

х у х у


   


   
  

. 
Нормы оценок: 
 

«3»- любые 3А,  4»  - 3А + 1В,    «5» - 5А + 1В или  3А + 1В + 1С 
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5 класс 

Часть I 

1.  Укажите вариант, в котором слово употреблено в переносном значении. 

      а) бархатный плащ  

     б) бархатная бумага          

в) бархатное платье    
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      г) бархатный сезон  

Ответ: _________________________        

 

2. В каком предложении употреблён фразеологический оборот?          

     а) Мальчик учился читать и писать.             б) Мальчик учился неважно. 

     в) Мальчик учился из рук вон плохо.        г) Мальчик учился ремеслу у отца. 

Ответ: _________________________        

 

3.   В  каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная, проверяемая ударением? 

         а)  обозн…чение, задр…жать, обл…котиться 

         б)  пог…сить, сбл…жаясь, прил…жение 

         в)  г…мнастика, к…рмить, ед…ница                         

       г) обг…реть, покр…шить, посв…стеть 

Ответ: _________________________        

 

4.Распределите слова по двум группам:  

1. Водный, подводник 

2. Водить, водительское 

А) наводить 

Б) наводка 

В) наводнение 

Г) водоросли 

Д) наводчик 

Е) водянистый 

Ответ: _________________________        

 

5. Определите в словосочетании прилагательное, являющеесяглавным словом 

 1) пёстрый ковер 

 2) искусный мастер 

 3) июльский зной 

 4) верный долгу 

Ответ: _________________________        

 

6. Распределите словосочетания на две группы: 1) относительные прилагательные; 2) 

качественные прилагательные. 

1. Золотоекольцо–золотойхарактер 

2. Стальнаяпроволока – стальныенервы 

3. Воздушнаяпоходка–воздушнаяструя 

4. Деревяннаяигрушка – деревянныйголос 

Ответ: _________________________        
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7. Установите соответствие: 

Глагол обозначает действия, протекающие различно. Какому наклонению 

соответствует каждое из указанных действий по характеру протекания? 

1. Действие реально происходит во времени. 

2. Действие возможно лишь при определённом условии. 

3. Действие, к которому говорящий побуждает или запрещает его совершать. 

А) Повелительное наклонение. 

Б) Условное наклонение. 

В) Изъявительное наклонение. 

Ответ: _________________________        

 

 

8. В каком слове звуков больше, чем букв? 

 

1) карандаш     2) юла            3) поток             4) ладонь 

Ответ: _________________________        

 

9.В каком предложении нужно поставить тире? 

1) Солнце теплое ходит высоко. 

2) Верба пушиста и красива. 

3) Ландыш замечательный весенний цветок 

4) Клевер весело цветет. 

Ответ: _________________________        

 

10. Среди данных утверждений найдите верное: 

1)  синтаксис – это раздел науки о языке, в котором изучаются словосочетания 

2) синтаксис  – это раздел науки о языке, в котором изучаются правила постановки знаков 

препинания в предложении 

3)  синтаксис  – это раздел науки о языке, в котором изучается написание словосочетаний и 

предложений 

4) синтаксис  – это раздел науки о языке, в котором изучаются правила построения  

словосочетаний и предложений 

Ответ: _________________________        

 

11. Найдите ошибочное суждение: 

1) прямая речь – это слова какого-либо лица, передаваемые от его имени 

2) слова каждого лица в диалоге пишутся с новой строчки. Перед ними ставится тире 
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3) диалог – это речь одного лица 

4) диалог – это разговор двух или более лиц 

Ответ: _________________________        

 

12.В каком предложении обстоятельство выражено наречием? 

1) От вокзала мы доехали на троллейбусе. 

2)  Ночью все кошки серы. 

 3) В лесу раздавался топор дровосека. 

 4) Вчера мы были в театре. 

Ответ: _________________________        

 

Часть II 

 

Прочитайте текст и выполните  задания. 

В Древней Греции правителей, захвативших власть, а не получивших ее по закону, 

называли тиранами. Одним из самых жестоких тиранов был Дионисий. У него был друг 

Дамокл, который однажды сказал: «Пожить бы мне, как живут тираны!» Дионисий ответил: 

«Изволь!» Дамокла роскошно одели, посадили за пышный пир. Все вокруг суетились, 

исполняя каждое его слово. Среди пира Дамокл вдруг заметил, что над его головой с потолка 

свисает на конском волосе меч. Кусок застрял у него в горле. Он спросил: «Что это значит?» 

Дионисий ответил: «Это значит, что мы, тираны, всегда живём вот так –  на волосок от 

гибели». Выражение «дамоклов меч» стало крылатым. Так  называют постоянно грозящую 

опасность.   

1) Что такое дамоклов меч?  

Ответ: _________________________________________________ 

2) Сформулируй основную мысль текста.  

Ответ: _________________________________________________ 

________________________________________________________ 

3) К какому типу речи относится текст? 

Ответ: _________________________________________________ 

4) Назови особенности текста, доказывающие принадлежность к данному типу речи. 

Ответ: _________________________________________________ 

5) Опиши речевую ситуацию, в которой может быть использован текст. 

Ответ: _________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

6) На основе описания речевой ситуации (задание 4) сделай вывод о принадлежности 

текста к определённому стилю речи. 

Ответ: _________________________________________________ 

 

 

Часть III 
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 Напиши сочинение-рассуждение  по теме «Что значит иметь власть?» (объемом не менее 6-

7 предложений) 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
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2.2 . Спецификация итоговой проверочной  работы  

по русскому языку. 5 класс 

2.2.1. Назначение КИМ 

  КИМы ориентированы для проведения итоговой проверочной работы по русскому 

языку – оценки уровня подготовки обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО.  

2.2.2. Документы, определяющиесодержаниеКИМ 

Содержание итоговой проверочной работы соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, Приказы МОН РФ от 31 декабря 2015 г. 

№1577, 1576). 

2.2.3. Подходы к отбору содержания, разработке структурыКИМ 

Задания итоговой работы направлены на выявление уровня владения обучающимися 

предметными правописными и учебно-языковыми фонетическими, морфемными, 

морфологическими и синтаксическими умениями, а также универсальными учебными 

действиями. Итоговая проверочная работа проверяет лингвистическую компетенцию 

обучающихся (знания о морфологических особенностях имени существительного; умение 

применять лингвистические знания в работе с языковым материалом).О степени 

сформированности языковой компетенции говорят умения и навыки обучающихся, связанные 

с соблюдением языковых норм (лексических, орфографических, пунктуационных). 

Коммуникативная компетенция проверяется в работе на уровне владения обучающимися 

продуктивными навыками речевой деятельности.   

Тексты заданий в контрольных измерительных материалах (КИМ) в целом 

соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых Министерством  образования и науки РФ к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного  

общего образования. 

2.2.4. Структура КИМ  

Диагностическая работа состоит из трех частей, которые различаются по содержанию и 

количеству заданий. 

1. Часть 1 содержит 12 заданий, из них 9 с кратким,2– на распределение слов и 

сочетаний слов по группам и 1 – на установление соответствия.Часть 2 содержит выполнение 

заданий по тексту: задание 1 с кратким ответом проверяет понимание текста. Задания 2-6 

открытого типа на запись самостоятельно сформулированного  краткого ответа проверяют 

лингвистические компетенции: знания о типах и тилях речи, структуре текстов разных типов.  

Часть 3 – задание открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение), проверяющее 

умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста.  

Распределение заданий по частям КИМ дается в таблице 1. 
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Таблица 1.  

Распределение заданий по частям работы 

№ 

п/

п 

Част

ь 

работы 

Тип заданий Количество 

заданий 

1 2 3 4 

1 Част

ь 1 

С кратким ответом в виде одной цифры, 

соответствующей номеру верного ответа 

3 

 

С кратким ответом в виде слова, предложения 6 

Задание на установление соответствия 1 

  Задание на распределение слов и сочетаний слов по 

группам 

2 

 Част

ь 2 

На понимание текста 1 

  На запись самостоятельно сформулированного  краткого 

ответа 

5 

 Част

ь 3 

С развернутым ответом в виде сочинения-рассуждения 1 

  ИТОГО 19 

 

2.2.5 Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и видам 

деятельности 

Задания Части 1 работы направлены, прежде всего, на выявление уровня владения 

обучающимися базовыми предметными коммуникативными и правописными умениями, а 

также логическими, общеучебными и коммуникативными универсальнымидействиями. 

Задания 1-2 направлено на умение определять лексическое значение устойчивых 

выражений и переносного значения слова. Задание 3 проверяет умение распознавать ударный 

гласный звук в словах. 

Задание 4 позволяет выявить уровень учебно-языкового умения классифицировать 

слова по составу. 

5 и 6 задания предполагают знание основной синтаксической единицы – 

словосочетания, направлено на выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-

языковыми опознавательными умениями.  

7 задание – распознавать изученные части речи в предложении, а именно распознавание 

характеристики глагола.   

8 задание позволяет выявить уровень учебно-языкового умения классифицировать 

гласные и согласные звуки, обозначенные заданными буквами. 

Задание 9 выявляет умение распознавать и графически обозначать главные члены 

предложения, и уровень предметного коммуникативного умения адекватно распознавать 

знаки препинания в простом предложении. 

В задании 10 проверяется одновременно и учебно-языковое умение подбирать к слову 

близкие по значению слова (синонимы), и предметное коммуникативное умение, 

заключающееся в понимании обучающимися уместного употребления близких по значению 

слов в собственной речи, и коммуникативное универсальное учебное действие, связанное с 

возможной эквивалентной заменой слов с целью эффективного речевогообщения. 
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Задания 10 и 11 предполагают знание основных языковых единиц. Задание 11 

позволяет выявить уровень учебно-языкового умения классифицировать слова по 

составу.Задание 12выявляет умение распознавать и графически обозначать второстепенные 

члены предложения. 

Часть 2.Задание 1 связано со знанием обучающимися значения устойчивого выражения; 

оно представляет собой задание повышенного уровня сложности и проверяет учебно-языковое 

умение распознавать значение устойчивых выражений.  

Задания 2-6 открытого типа на запись самостоятельно сформулированного  краткого 

ответа проверяют лингвистические компетенции: знания о типах и стилях речи, структуре 

текстов разных типов.  

Задание 1 (Часть 3) – задание открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение), 

проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста. 

При проверке ответа на данное задание оценивается речевое оформление сочинения. 

 

2.2.5. Распределение заданий КИМ по уровнямсложности.  

Втаблице2приведенораспределениезаданийКИМпоуровням сложности. 

 

Распределение заданий КИМ по уровню сложностиТаблица 2.  

Уровеньсложности 

заданий 

Количество заданий 

1 2 

Базовый 12 

Повышенный 6 

Высокий 1 

ИТОГО 19 

 

2.2.6. Система оценивания выполнения отдельных заданий и диагностической работы 

в целом 

Правильно выполненная работа оценивается 29 баллами. Правильный ответ на каждое из 

заданий 11–14 оценивается 1баллом. Выполнение заданий 1–4, 15 оценивается покритериям. 

Перевод баллов в отметки по пятибалльной шкалеТаблица 3.  

Отметка по пятибалльнойшкале 2 3 4 5 

баллы 0–12 13–18 19–23 

 

24-27 

 

2.2.7. Продолжительность итоговой проверочной работы 

На выполнение работы по русскому языку дается 60 минут. 

На выполнение заданий части 1 отводится 25 минут, в конце этого времени ответы на 

задания части 1 сдаются. На выполнение заданий части 2 также отводится 20 минут, части 3 – 

15. Между выполнением заданий частей 1 и 2предусмотрен перерыв 10 минут. 

 

2.2.8. Системаоцениванияитоговойпроверочнойработы 

№ Ответы Баллы  

1 Г 1 балл 
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2 В 1 балл 

3 В 1 балл 

4 1)ВГЕ; 2) АБД 1 балл 

5 4 1 балл 

6 Относительное прилагательное – золотое кольцо, стальная 

проволока, воздушная струя, деревянная игрушка 

Качественное прилагательное – золотой характер, стальные 

нервы, воздушная походка, деревянный голос 

1 балл 

7 1В 2Б3А 1 балл 

8 юла 1 балл 

9 2 1 балл 

10 4 1 балл 

11 3 1 балл 

12 4 1 балл 

 

 

 

 

 

2.3. Обобщенный план вариантов итоговой проверочной работы 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ.  5 класс 

№ Проверяемые требования(умения) в соответствии с 

ФГОС 

Уровень

сложности 

Макс. 

балллза 

выполнени

е 

заданияобу

чающимся 

Примерно

е 

времявыпол

нения 

задания(в 

минутах) 

Часть 1 

1.  Умение классифицировать и группировать звуки 

речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава 

Б 1 2 

2.  Умение определять переносное значение слова Б 1 2 

3.  Умение уточнять лексическое значение слова Б 1 2 

4.  Умение распознавать ударный гласный звук в слове. Б 1 2 

5.  Умение определять однокоренные слова Б 1 2 

6.  Умение распознавать главное слово в 

словосочетании 

Б 1 2 

7.  Умение распознавать части речи  Б 1 3 

8.  Умение определять наклонения глагола Б 1 2 

9.  Умение проводить орфоэпический анализ слова Б 1 2 

10.  Умение распознавать главные (и второстепенные) 

члены предложения. 

Б 1 2 

11.  Умение определять раздел языкознания по 

основному лексическому значению 

Б 1 2 
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12.  Умение распознавать простые и распространенные 

предложения 

Б 1 2 

Часть 2 

8

. 

Умение распознавать основную мысль текста, в 

котором она прямо не сформулирована, при его 

письменном предъявлении, адекватно формулировать 

основную мысль в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления. 

П 1 5 

1

0. 
Умение распознавать значение устойчивых (1) 

выражений и адекватно использовать их в письменной 

речи, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления 

П 1 4 

12. 
Определение типа речи П 

1 2.5 

13. 
Знание особенностей текстов разных типов П 

3 2.5 

 
Умение определять речевую ситуацию П 

3 4 

 
Определение стиля речи П 

1 2 

Часть3 

 Речь. Письмо. Создание текста в соответствии с 

заданной темой и функционально-смысловым типом 

речи 

В 5 15 

Всего 19 заданий. 

Максимальный балл – 27.  

Время выполнения диагностической работы – 60 минут 

3. Олимпиадные задания 

3.1.Пояснительная записка 

 Олимпиадные задания ориентированы на выявление и развитие у учащихся 

творческих способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности в области 

лингвистики; поддержку одаренных детей, в том числе содействие в их профессиональной 

ориентации и продолжении образования; формирование будущей интеллектуальной элиты 

государства. 

3.2. Олимпиадные задания по русскому языку. 5 класс 

Инструкция по выполнению работы 

Предлагаем выполнить задания, которые помогут Вам определить уровень 

лингвистической эрудиции и культурный кругозор. Предлагаемые задания рассчитаны на 

проявление теоретических знаний, понимание лингвистических особенностей текста, 

выявление культурно-речевых навыков.    На выполнение всех заданий Вам 

отводится 45 минут. Постарайтесь рационально использовать отведённое время. 

Обязательно оставьте время на проверку ответов. 
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         Внимательно читайте формулировки заданий, это поможет Вам избежать ошибок. На 

чистовике задания выполняйте по порядку, текст заданий переписывать не нужно, 

достаточно указать только номер. 

Желаем удачи! 

 

 Выполните задания: 

 Расставьударениевсловах: 

Торты, позвонишь, прибыл, положил, средства. 

 Добавьккаждомуизданныхсловбукву, чтобыполучилосьновоеслово. 

Запишиполучившиесяслова.  

Рубка, стол, клад, лапа, укус. 

 Нампришлашифровка. Помогипонятьсмыслтекста, 

перепишиеговпервоначальномварианте. 

Приглашаютебянасвадьбудочери. 

Том № жестьпоткорой. Зеленаятверьналево. Дамбудетмногокостей. 

МояточкаДомаввате. Шаль, чтоиз-зателнемогутебявстретить. 

Бока.  Сахар 

 Отметьслова, вкоторомбуквыя, е, ё, юпередают 2 звука. 

а) лето 

б) счетчик 

в) подъезд 

г) поздняя 

д) юный 

 Прочитайстихотворение, выпишислова, родственныеслову «вода». 

Дождикльёт — кругомвода, 

Мокнутстолбипровода. 

Мокнутконииподвода, 

Дымнадкрышамизавода, 

Отбегущихбыстровод 

Задрожалводоотвод. 

Протекаетнебосвод —  

Наземлеводоворот. 

Аполужамуворот 

Детиводятхоровод. 

 Запишислова, значениекоторыхопределеночерезисходноеслово. 

а) «тот, ктообманывает» 

б) «маленькийогурец» 

в) «слегкагорький» 

г) «тот, кточитает» 

д) «там, гдерастётмалина» 

 Составьизапишислово, используяследующиеподсказки: 

Словоимееттакойжекорень, какивсловесказка, суффикстакойже, 

какивсловеизвозчик, приставкатакаяже, какивсловерасход. 
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 УчениксписывалхудожественнуюминиатюруФёдораАбрамоваподназвани

ем «Февраль» ичто-тонапутал. 

Заменивыделенныесловаантонимамиивосстановиавторскийтекст. 

Вконцефевраляосеньсделаласвойпоследнийналет. 

Селейисосендождемсмылоснег, итеопятьповяли. 

Игрустноиволнующезапахлозамерзшимкедром. 

 Выделиглавноеслово (снейтральнымоттенком) вданномряду: 

Хныкать, реветь, рыдать, плакать, выть, кричать, скулить 

 Докажи, чтопередтобойабсолютноразныеслова. 

слизала — слезала 

 Восстановифразеологизмподаннойегочасти, 

запишиполучившиесясочетания. 

а) заклятый … 

б) закадычный … 

в)     … баклуши 

 Отметьсуществительные, 

которыеупотребляютсятольковформемножественногочисла. 

а) ромашки 

б) брюки 

в) овощи 

г) пироги 

д) сутки 

 Отметь, вкакомрядувовсехсловахпишетсябукваИ: 

1) рисоватьвальбом.., втетрад.., втетрадк.. 

2) стоятьнаопушк.., надорог.., наплощад.. 

3) запахполын.., сирен.., зелен.. 

 Вставьпропущенныебуквы. 

Людипишут, авремяст...рает, 

Всёст...рает, чтоможетст...реть. 

Носкажи — еслислухум..рает, 

Разведолженизвукум...реть? 

 Вставьпропущенныебуквы: 

а) реж..шь 

б) отвеча..шь 

в) ман..шь 

г) барабан..шь 

д) вид..шь 

 Вставьпропущенныебуквы: 

а) в..лосок 

б) ф..нари 

в) с..лат 

г) в..трина,  
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д) ч..совщик 

 ВставьбуквуТтам, гденеобходимо: 

а) Вкус_ный 

б) Свис_нул 

в) Мес_ность 

г) Гиган_ский 

д) Поз_ний 

 Вставьпропущенныебуквы. 

а) бур(?)ян 

б) об(?)явить 

в) с(?)есть 

г) бар(?)ер 

д) раз(?)единить 

 Вычеркнилишнееслововданномряду: 

Растущий, прорастающий, простейший, росточек; 

 Вставьпропущеннуюбукву: 

а) предл…гатьничью 

б) прил…жениекжурналу 

в) популярноеизл…жение 

г) густор…сти 

д) маленькийр…сток 

 Вставьпропущеннуюбукву 

а) трудолюбивыепч..лы 

б) спелыйкрыж..вник 

в) ж..лтыйодуванчик, 

г) мягкаяш..рстка 

д) ровныйш..в 

 Отметьрядслов, вкоторомпропущенабукваИ: 

1. ц..ган, огурц.., ц..плёнок; 

2. ц..рк, ц..линдр, революц..я; 

3. бледнолиц..й, лисиц..н, ц..фра. 

 Подчеркнивыделенныесловакакчленыпредложения. 

Когдакошкаоплакиваетмышь, неверьей. 

 Изданногопредложениявыписанысловосочетания. 

Отметьошибочныеварианты. 

Изредкаснегсрывалсясветвейипадалназемлютяжёлымихлопьями. 

а) изредкаснег; 

б) снегсрывался; 

в) срывалсясветвей; 

г) наземлю; 

д) падалназемлю; 

е) изредкасрывался; 
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ж) падалхлопьями; 

з) тяжёлымихлопьями. 

 Расставьвтекстезнакипрепинания. 

Коньвышелвытянулголовузаржал. 

Филькаразломилбуханкупосолилхлебизсолонкиипротянуллошади. 

Коньпомоталголовойподумалапотомосторожновытянулшеюивзялизрукмальчика

мягкимигубами. СъелодинкусокобнюхалФилькуивзялвторойкусок. 

Филькаухмыляетсясквозьслёзы. Коньжуётхлебфыркает. 

Всеулыбаютсярадуются. Толькостараясорокасидитнаракитеитрещит. 

Всемизвестно, чтосорока — самаяболтливаяптицанасвете. 

 Расставьпредложениявправильнойпоследовательности, 

чтобыполучилсятекст. 

1) Онираскачивалисьишумели. 

2) Соснытолпилисьуберега 

3) Однасоснадажеприподняласьнацыпочки, 

такчтосталивидныеётолстыекрепкиекорни. 

4) Веткиунихсбежалиськверхушкам, чтобыувидетьвсё, чтозалесом. 

5) Соснывытягивалисьвверх, вытягивалисьисталисамымистройными, 

высокимидеревьямивлесу. 

 

 

3.3. Спецификация олимпиадных заданий 

 

1 
Назначение КИМ 

 

Оценить повышенный и высокий уровень предметных 

результатов учащихся за 5 класс; выявитьи развивать  у 

учащихся творческих способностейв области лингвистики 

2 
СтруктураКИМ  

 

 Работа состоит из 26  заданий:  

1-6, 10-18, 20-23 задания на воспроизведение знаний 

(знание, понимание) 

7, 8, 19, 24, 25 задания на понимание, применение (уметь)  

3, 26 задания на применение в практической деятельности   

3 
Содержание  

 Фонетика. Звуки и буквы. 

 Лексика. Антонимы и синонимы. Родственные слова. 

Фразеологизмы. 

 Состав слова и словообразование. Однокоренные слова. 

 Синтаксис. Словосочетание 

Морфология. Самостоятельные части речи 

 Орфография. Орфограммы разных частей слова 

 Текстоведение. Простое и сложное предложение 

4 
Контингент 

аттестуемых 

Учащиеся 5 класса 

 

5 
Продолжительность 

работы 

45  минут  
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6 
Критерии оценивания 

Задания 1-4 оцениваются в 3 балла, 5-8 задания – в 5 

баллов, 9-15 задания – в 10 баллов 

 Итого  102  балла 

 Оценка Критерии оценивания: 

Максимальное количество баллов за олимпиаду — 

100. 

1 место — 90-102балла. 

2 место — 80-89 баллов. 

3 место — 70-79 баллов. 

 

3.4. Система оценивания выполнения олимпиадных заданий 

 

№ 

зад

ани

я 

Ответыкзаданиям Максимальноеколиче

ствобаллов 

 тОрты, позвонИшь, прИбыл, положИл, срЕдства.  

 трубка, столб, склад, лампа, уксус.  

 Приглашаю тебя на свадьбу дочери. 

Дом №шесть подгорой. Зеленаядверь налево.Там будет 

многогостей. МоядочкаТома вфате.Жаль, что из-задел не 

могу тебя встретить. 

Пока.  Захар 

 

 в, г, д  

 Вода, водоотвод, водоворот  

 а) обманщик 

б) огурчик 

в) горьковатый 

г) читатель 

д) малинник 

 

 рассказчик  

 Вначалефевралявеснасделаласвойпервыйналет. 

Селейисосендождемсмылоснег, итеопятьзазеленели. 

Ивеселоиволнующезапахлооттаявшимкедром. 

 

 плакать  

 Кошкаслизалавсюсметану. 

Кошкадолгослезаласдерева. 

 

 а) заклятыйвраг 

б) закадычныйдруг 

в) битьбаклуши 

г) пропускатьмимоушей 
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д) развеситьуши 

 б), д)   

 3)  

 Людипишут, авремястирает, 

Всёстирает, чтоможетстереть. 

Носкажи — еслислухумирает, 

Разведолженизвукумереть? 

 

 а) режешь 

б) отвечаешь 

в) манишь 

г) барабанишь 

д) видишь 

 

 а) волосок 

б) фонари 

в) салат 

г) витрина,  

д) часовщик 

 

 а) Вкусный 

б) Свистнул 

в) Местность 

г) Гигантский 

д) Поздний 

 

 а) бурьян 

б) объявить 

в) съесть 

г) барьер 

д) разъединить 

 

 простейший  

 а) Предлагатьничью 

б) Приложениекжурналу 

в) популярноеизложение 

г) густорасти 

д) маленькийросток 

 

 а) трудолюбивые пчёлы 

б) спелый крыжовник 

в) жёлтый одуванчик, 

г) мягкая шёрстка 

д) ровный шов 

 

 2)  

 Когдакошка (подлежащее) оплакиваетмышь(дополнение), 

неверьей. 
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 а), б), г)  

 Коньвышел, вытянулголову, заржал. 

Филькаразломилбуханку, 

посолилхлебизсолонкиипротянуллошади. 

Коньпомоталголовой, подумал, 

апотомосторожновытянулшеюивзялизрукмальчикамягкимигу

бами. Съелодинкусок, обнюхалФилькуивзялвторойкусок. 

Филькаухмыляетсясквозьслёзы. Коньжуётхлеб, фыркает. 

Всеулыбаются, радуются. 

Толькостараясорокасидитнаракитеитрещит. Всемизвестно, 

чтосорока — самаяболтливаяптицанасвете. 

 

 2, 1, 4, 3, 5  

 

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

6 КЛАСС 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному предмету «Русский язык» 6 класс 

№ раздела Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

1 Введение. 1. Входная диагностическая работа 

2 Морфемика, 

словообразование, культура 

речи. 

2.Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

3 Лексикология, орфография, 

культура речи. 

3. Контрольное сочинение-рассуждение 

4. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

5.Контрольная работа  

4 Грамматика. Морфология, 

орфография, культура речи. 

 

Имя существительное. 6. Сжатое контрольное изложение. 

7. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Имя прилагательное. 8. Контрольная работа. Тест. 

9.Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 
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                                                         Пояснительная записка 

       Данные контрольно-измерительные материалы (КИМы) составлены для оценивания 

учебных достижений учащихся 6 класса по русскому языку.     Оценивание производится по 

четырехбальной шкале 

      Начисление баллов при выполнении заданий производится за верно выполненную 

существенную операцию. Не следует снижать баллы за недостаточно аккуратно выполненные 

записи. 

      К КИМам прилагаются таблицы, содержащие основные показатели для оценочных 

суждений за письменную работу по русскому языку. В конце каждой контрольной работы 

приведены таблицы с критериями оценивания, позволяющие учителю облегчить оценивании 

каждой работы учащихся. 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Критерии и нормативы оценки ДИКТАНТОВ 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

Требования к тексту диктанта 

 

 

Класс 

Контрольный диктант 

Кол-во слов 

(самостоятельных и 

служебных)1 

Кол-во 

орфограмм2 

Кол-во 

пунктограмм 

Кол-во слов с 

непроверяемыми 

орфограммами3 

5 90-100 12 2-3 5 

Имя числительное. 10. Контрольное сочинение на 

лингвистическую тему  

11. Контрольная работа 

Местоимение. 12.Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

13. Контрольная работа 

Глагол. 14. Контрольное изложение с продолжением 

15.Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

 
Причастие 16. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

 
Деепричастие 17. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

5 Синтаксис, пунктуация, 

культура речи. 

18.Итоговая  контрольная работа  
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6 100-110 16 3-4 7 

7 110-120 20 4-5 10 

8 120-150 24 10 10 

9 150-170 24 15 10 

 
1До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 
2Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2—3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть 

представлены 1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не 

должно превышать норм, представленных в таблице. 
3 В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мер закреплялись (не менее чем на двух-трех 

предыдущих уроках). 

Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 

ОТМЕТКА Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

«1» при большем количестве ошибок 

 

Примечание. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамот-

ности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
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4) в случаях трудного различения не и ни(Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное 

не…, не что иное, как и др.); 

5) в собственных именах нерусского происхождения; 

6) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

7) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок)особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий -резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается самостоятельно. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за 

одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания 

на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех 

и более исправлений. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 

две оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

 

Критерии пунктуационной грамотности. 

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в 

предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и 

негрубые. 

К негрубым относятся: 

1. ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо 

двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т.п.); 

2. ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют 

действия основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку 

запятой между частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого 
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правила ограничено одним условием: если части сложносочиненного предложения 

имеют общий второстепенный член, то запятая перед союзом не ставится. Постановка 

учеником запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку 

речь идет об исключении из общего правила; 

3. ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного 

из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в 

округе или неправильная последовательность их расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ 

школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. Среди пунктуационных ошибок 

не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется тем, что применение всех 

пунктуационных правил так или иначе основано на семантическом анализе предложений и его 

частей. В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же направлениям, что и учет 

орфографических. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы. 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки 

за диктант. 

 

Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». 

 

 

 

Примерный объем текста изложений и сочинений 

класс Объем текста для 

подробного изложения классного сочинения 

5 100-150 слов 0,5 – 1,0 страницы 

6 150-200 слов 1,0 – 1,5 страницы 

7 200-250 слов 1,5 – 2,0 страницы 

8 250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы 
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9 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы 

 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объём ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и 

сочинений являются: 

 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность и логичность изложения; 

 правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в 

количестве фактических и логических ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные 

критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, 

принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность 

употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки зрения 

следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в 

ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и 

речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной 

речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся 

пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от 

правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, 

личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий 

понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные 

средства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, 

лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь 

неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, 

слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими 

синонимами. 
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Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы 

и речь, вторая – за грамотность. 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 

нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к 

соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

отметка Содержание и речь Грамотность 

 

«5» 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается 

последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

1 орфографическая, 

или 1 пунктуационная, 

или 1 грамматическая ошибки 

 

«4» 1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфографических 

ошибок, 

а также 2 грамматические 

ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные 

отклонения. 

Допускаются: 

4 орфографические и 
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2.Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4.Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено 

много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты 

случат неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов и 

до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку 

за сочинения на один балл. 

2. Если объём сочинения в полтора - два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки…», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки 

«4» на одну, для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. 

При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведённые в разделе 

«Оценка диктантов». 

 

1.Диагностическая контрольная работа по пройденному материалу 5 класса 
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Прочитайте текст и выполните задания 

       В октябре пустуют леса и поля. Ветер свистит в жёсткой стерне на полях и в голых 

сучьях в лесу. Ветер гонит тучи по небу и волны по воде. Ветер срывает с деревьев последние 

листья и гонит на юг последние стаи перелётных птиц. Ветер гудит в проводах, барабанит в 

окна. Ветер, всюду ветер. Разгульный ветер — листобой! 

       А вот жителям лесов и полей в октябре достаётся! Хомяки, полевые мыши в норках 

зёрна на зиму запасают. Белки, куницы, лисы в тёплые зимние шубы переоделись. Горностаи, 

ласки, зайцы — беляки и белые куропатки загодя белые маскировочные халаты заказали — 

чтоб на снегу их было не видно. Барсуки, медведи берлоги и норы укромные облюбовали. 

Бобры осины валят, сочные ветки на зиму запасают. Ветер на лесных жителей страху и холоду 

напускает.  

Задания: 

1.Озаглавьте текст. 

2.Докажите, что это текст. 

3.Какова тема текста? 

4.Основная мысль текста? 

5 Назовите стиль текста? Докажите. 

6. Определите тип текста? Докажите свою точку зрения. 

7.Какие средства связи между предложениями используются в данном отрывке? 

8.Выпишите из текста однокоренные слова к слову лист. 

9.Произведите морфемный разбор слова свистит. 

10.Сделайте фонетический разбор слова (в )лесу. 

11.Выпишите из текста 2-3 словосочетания, где главное слово существительное. 

12.Произведите синтаксический разбор предложения Бобры осины валят.... 

13.В каком значении используется в тексте слово напускает? 

14.Подчеркните в тексте однородные члены предложения. 

 

                                                       Оценивание 

Блок Содержание блока 

 

Общее 

количество 

баллов 

Блок 1 

 

Задание 1-6 (по одному баллу за каждое 

выполненное задание) 

6 

 

Блок 2 Задание 7-11 (по 3 балла за каждое выполненное 

задание) 

15 

Блок 3 Задание 12-14 (по 5 баллов за каждое 

выполненное задание) 

 

15 

Итого  36 

 

 

Количество баллов Оценка 

Менее 10  «2» 
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10-20 «3» 

21-30 «4» 

Свыше 31 «5» 

 

 

2. Контрольный диктант по теме «Словообразование» 

    Леса в Мещере глухие. Хорошо идти весь день по этим лесам, пробираться сквозь заросли 

кустов, по дорогам к дальнему озеру. 

   Путь в лесах – это километры тишины, безветрия. 

   Я люблю густые сумерки, когда из мхов тянет сыростью, в траве горят светлячки. 

Закат тяжело пылает на кронах деревьев и золотит их старинной позолотой. Последний луч 

солнца еще прикасается к их верхушкам, а у подножия сосен уже темно и глухо. Бесшумно 

летают и словно заглядывают в лицо летучие мыши. На западе еще тлеет заря. 

     Вот и озеро. Здесь под березой расположились знакомые рыбаки. Их лиц я не вижу из-за 

дыма костра, который то разгорается, то гаснет. 

                                                                                                        (По К.Г. Паустовскому) 

Грамматическое задание 

1. Озаглавить текст. 

2. Выписать все слова с чередующимися гласными в корне. Орфограмму обозначить. 

3. Морфемный разбор: пробираться, бесшумно, разгорается. 

4. Определить способ образования слов: сырость, прикасается, подножие 

5. Синтаксический разбор предложения: Закат тяжело пылает на кронах деревьев и 

золотит их старинной позолотой. 

 

 

3.Контрольное сочинение-рассуждение на морально-нравственную тему. 

4. Контрольный диктант с грамматическими заданиями (Лексикология) 

     На небе разгорается заря. Я пробираюсь узкой дорожкой через густую рожь. Тяжелые 

колосья касаются лица и будто собираются удержать меня. Из придорожных зарослей 

выпорхнула перепелка и скрылась во ржи. 

      Поднимается солнце, и его лучи освещают далекие поля, прибрежные кусты возле речки. 

Она ярко блестит на солнце. 

     Вот и лес. Я предполагал собрать здесь много ягод и отыскать грибы. Мои 

предположения оправдались. Ягоды буквально устилали лесные поляны. Стоило присесть — 

видишь, как прячутся в траве головки спелой земляники, подберезовики.  

     Долго бродил по лесу. С трудом дотащил я до дома полную корзину пресладких ягод. За 

день мое лицо и руки загорели. После такой прогулки хорошо выкупаться и прилечь отдохнуть 

на свежем сене. (109 слов) 

 Грамматическое задание 

1.Подберите синонимы и антонимы к словам тяжелые (I вариант), прячутся(II вариант) 

2.Объясните значение слова устилали в словосочетании устилали поляны (I вариант), 

свежем в словосочетании свежем сене (II вариант). Составьте словосочетания, в которых эти 

слова выступают в других значениях. 

3.Произведите синтаксический разбор: 

Я предполагал собрать здесь много ягод и отыскать грибы (1-й вариант) 



 

1510 

 

С трудом дотащил я до дома полную корзину пресладких ягод (2-й вариант) 

4.Выпишите из текста примеры метафор 

 

 

5.Контрольная работа по теме «Лексика. Фразеология» 

I.Вставьте нужное слово (несколько слов). 

1. Все слова языка образуют его ……. 

2. Слова, которые известны и понятны всему народу, называются ……….. 

3. Слова, связанные с особенностями работы людей той или иной профессии, называются 

……… 

4. Слова, вошедшие в русский язык из других языков, называются …… 

5. Слова, вышедшие из активного повседневного употребления, называются ……. 

6. Слова, ограниченные в своем употреблении той или иной социальной или возрастной 

средой, называются ……. 

7. Новые слова, возникающие в языке, называются …….. 

8. Устойчивые сочетания слов называются ……… 

 

 

II.Выберите правильный вариант ответа. 

9. Общеупотребительные слова – это 

а) слова, связанные с особенностями работы людей той или иной профессии; 

б) слова, употребляемые жителями той или иной местности; 

в) слова, вошедшие в русский язык из других языков; 

г) все слова языка; 

д) многие слова языка, известные всему народу. 

 

 

10. Диалектные слова – это 

а) слова, связанные с особенностями работы людей той или иной профессии; 

б) слова, употребляемые жителями той или иной местности; 

в) слова, вошедшие в русский язык из других языков; 

г) все слова языка; 

д) многие слова языка, известные всему народу. 

 

 

11. Профессионализмы – это 

а) слова, связанные с особенностями работы людей той или иной профессии; 

б) слова, употребляемые жителями той или иной местности; 

в) слова, вошедшие в русский язык из других языков; 

г) все слова языка; 

д) многие слова языка, известные всему народу. 

 

 

12. Какое устаревшее слово является синонимом слова «битва»? 

а) ланиты б) перст в) чело г) баталия 
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13. Какое слово является устаревшим? 

а) плащ б) пальто в) кафтан г) шуба 

 

 

14. В каком случае выделенное слово является диалектным? 

а) Соседка угостила меня пирожками. 

б) Петя добросовестно работал на уборке территории. 

в) Бабушка попросила принести ей бураков. 

г) Оркестром руководит новый дирижер. 

 

 

15.В каком случае выделенное слово является заимствованным? 

а) Соседка угостила меня пирожками. 

б) Петя добросовестно работал на уборке территории. 

в) Старик был в мохнатых унтах выше колен. 

г) Оркестром руководит новый дирижер. 

 

 

16.Какое слово в предложении употреблено в переносном значении? 

В саду горит костер рябины красной. 

а) в саду б) костер в) рябины г) красный 

 

 

17.Какое слово употреблено в переносном значении? 

Сады, убранные сухим золотом, почти не роняли его на дорожки и горели во всейкрасе. 

а) горели б) дорожки в) роняли г) краса 

 

 

18. В каком предложении выделенные слова можно заменить синонимичным 

фразеологизмом опустивголову? 

а) Петя плохо работал. 

б) Дома он тоже ничего не делал. 

в) За уроки брался неохотно. 

г) Получив плохие оценки, Петя печально шел домой. 

 

 

19. В каком предложении выделенные слова можно заменить фразеологизмом с тем же 

значением спустя рукава? 

а) Петя плохо работал. 

б) Дома он тоже ничего не делал. 

в) За уроки брался неохотно. 

г) Получив плохие оценки, Петя печально шел домой. 

 

Критерии оценивания. 

Каждое задание оценивается в 1 балл. Всего 19 баллов 
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Количество баллов Оценка 

 количество баллов свыше 17 

 количество баллов от 13 до 17 

 количество баллов от 8 до 12 

 количество баллов менее 8 

«5»  

«4»  

«3»  

«2»  

 

 

6. Контрольное изложение      Кто хозяин? 

       Большую чёрную собаку звали Жук. Два мальчика Коля и Ваня подобрали Жука на 

улице. У него была перебита нога. Коля и Ваня вместе ухаживали за ним, и, когда Жук 

выздоровел, каждому из мальчиков захотелось стать его единственным хозяином. Но кто 

хозяин Жука они не могли решить, поэтому спор их всегда кончался ссорой. 

      Однажды они шли лесом. Жук бежал впереди. Мальчики горячо спорили. «Собака моя, 

я первый увидел и подобрал Жука», - говорил Коля. «Нет, моя, я перевязывал ей лапу и таскал 

вкусные кусочки», - сердился Ваня. Никто не хотел уступать. Мальчики сильно поссорились. 

      Вдруг из двора лесника выскочили две огромные овчарки. Они бросились на Жука и 

повалили его на землю. Ваня поспешно вскарабкался на дерево и крикнул товарищу: 

«Спасайся!» 

      Но Коля схватил палку и бросился на помощь Жуку. 

       На шум прибежал лесник и отогнал своих овчарок. «Чья собака?» - сердито закричал 

он. «Моя», - сказал Коля. Ваня молчал. 

(По В.Осеевой) 

 

7.Контрольный диктант по теме "Имя существительное" 

    Лучик солнца блеснул из-за леса, коснулся верхушек деревьев, отыскал в листве шарики 

зеленых яблочек. Дрожь света пробежала по саду, и заискрились алмазами росинки на 

придорожной траве. 

     Разгорелось солнце, и словно пламенем вспыхнули густые ветки деревьев. 

    Первая пчелка зазвенела в теплом воздухе притихшего утра. За ней метнулась другая, 

третья. Синяя, как незабудка, стрекоза присела на улей, но пчелы равнодушны к беззаботной 

попрыгунье. У них нет времени. Они делают круги над пасекой, выбирают направление и 

улетают в леса, в луга. 

    Все больше оживляются ульи, и вот уже кружатся бесконечными клубами воздушной 

пряжи сборщики нектара. У края дороги растет подсолнух. Он привлекает к себе пчел, но 

больше всего любят они цветы липы. В ясную погоду семья этих трудолюбивых непосед 

собирает до пяти килограммов меда. 

                                                                                                                    (119 слов) 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант –на улей, подсолнух; 

2 вариант – сборщики, (к) попрыгунье. 

3) Произведите морфемный анализ слов: 

1 вариант – лучик; 

2 вариант – пчелка. 
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4) Произведите синтаксический разбор 1 (1 вариант) и 2 (2 вариант) предложений. 

5) Выпишите разносклоняемое существительное 

6) Выпишите существительное общего рода 

 

8. Контрольная работа по теме «Имя прилагательное» 

Вариант I 

1.Найдите неверное утверждение. 

а) Имена прилагательные обозначают признак предмета. 

б) Имена прилагательные изменяются по родам, падежам, числа. 

в) Имена прилагательные бывают только определениями. 

 

2.В каком варианте ответа окончание –ому? (Буквы пропущены) 

а) хорош.. пирога б) о смел. . человеке 

в) влажн.. полотенцу г) надежн.. врачом 

 

3.Укажите краткое прилагательное. 

а) врач б) похожий в) горяч г) беречь 

 

4. Укажите ошибку в образовании составной формы сравнительной степени. 

а) белее б) самый милый в) более проще г)крупнейший 

 

5. Укажите качественное прилагательное. 

а) городской б) мрачный в) вечерний г) лебяжий 

 

6.В каком случае НЕ с прилагательным пишется раздельно? 

а) (не) лжив б) (не) взрачный в) (не) глупый г) (не) добр, а зол 

 

7. В каком случае НЕ с прилагательным пишется слитно? 

а) далеко (не) удачный б) (не) обрывистый, а пологий 

в) вовсе (не) ленив г) (не) строгий 

 

8. В каком случае после шипящего в суффиксе пишется О? 

а) еж..вый б) вещ..вой в) лиц..вой г) пищ..вой 

 

9. Укажите слово, которое является исключением из правила «Одна и две буквы Н в 

суффиксах прилагательных». 

а) каменный б) серебряный в) комариный г) оловянный 

 

10. В каком слове пишется НН? 

а) масля…ое б) румя..ое в) деревя…ый г) ветре…ый 

 

11. В каком слове пишется Н? 

а) стекля…ый б) звери..ый в) письме…ый г) соломе…ый 

 

12. Укажите слово с суффиксом – К- ? 

а) немец..ий б) белорус..ий в) украин..ий г) январ..ий 
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13. Укажите сложное прилагательное, которое пишется через дефис. 

а) (верто) летный б) (средне) вековый в) (светло) голубой г) (бело) бровый 

 

14. Укажите сложное прилагательное, которое пишется слитно. 

а) (трех) метровый б) (темно) коричневый в) (журнально) газетный 

г) (северо) западный 

 

15. Укажите словосочетание, в котором использован эпитет. 

а) сильный мороз б) печальная песня в) больное сердце г) летний дождь 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Имя прилагательное» 

Вариант II 

1.Найдите неверное утверждение. 

а) Имена прилагательные отвечают на вопросы какой? чей? 

б) Имена прилагательные изменяются только по родам и числам. 

в) Имена прилагательные бывают определениями и сказуемыми. 

 

2.В каком варианте ответа окончание –ими? (Буквы пропущены) 

а) тих… дню б) крайн.. перилами 

в) мирн… жителями г) плакуч… березу 

 

3.Укажите краткое прилагательное. 

а) стеречь б) похож в) горячий г) грач 

 

4. Укажите ошибку в образовании составной формы сравнительной степени. 

а) строжайший б) более взрослый в) крупнее г) более грубее 

 

5. Укажите относительное прилагательное. 

а) добрый б) коровий в) черный г) деревянный 

 

6.В каком случае НЕ с прилагательным пишется раздельно? 

а) (не) лжив б) (не) взрачный в) (не) глупый г) (не) добр, а зол 

 

7. В каком случае НЕ с прилагательным пишется раздельно? 

а) (не) вежливый б) (не) обрывистый (берег) 

в) вовсе (не) мудр г) (не) строгий 

 

8. В каком случае после шипящего в суффиксе пишется Е? 

а) песц..вый б) еж..вый в) лиц..вой г) пунц..вый 

 

9. Укажите слово, которое является исключением из правила «Одна и две буквы Н в 

суффиксах прилагательных». 
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а) ветре..ый б) серебряный в) зеле..ый г) бара..ий 

 

10. В каком слове пишется Н? 

а) кожа…ый б) дли...ый в) тыкве…ый г) овчи…ый 

 

11. В каком слове пишется НН? 

а) были...ый б)мыши…ый в) серебря…ый г) багря…ый 

 

12. Укажите слово с суффиксом – СК- ? 

а) турец…ий б) матрос…ий в) рез…ий г) грец…ий 

 

13. Укажите сложное прилагательное, которое пишется слитно. 

а) (темно) лиловый б) (юго) западный в) (русско) английский г) (каре) глазый 

 

14. Укажите сложное прилагательное, которое пишется через дефис. 

а) (черно) глазым б) (шести) этажный в) (ярко) красный 

г) (широко) плечий 

 

15. Укажите словосочетание, в котором использован эпитет. 

а) летучие мыши б) вчерашний дождь в) соловьиная песня г) жемчужные капли 

Ответы 

№ 

варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

В-1 в в в в б г г а г в б а в а б 

В-2 б б б г г г в в а а а б г в г 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

9.Контрольный диктант по теме "Имя прилагательное" 

 

         Прошлой осенью ходил я к дальнему лесному озеру. Тихо и светло бывает в лесу 

ясным осенним днем. Листья осыпались и не затеняют землю. Ветер не шумит кроной, и птиц 

не слышно. Они уже улетели на юг. Стволы деревьев подпирают небо. Между ними 

расстилается мягкий ковер из сухих листьев. Редко попадаются молодые дубки. 

      В таком лесу далеко слышен каждый звук. Скачет ли заяц, хрустнет ветка, зашуршат 

опавшие листья. 

      Я присел и смотрю. Вдруг прямо на меня катится возок с листьями. "Ежик! – догадался 

я. – Тащит сухие листья в нору на подстилку." 

       Ежу очень удобно собирать листья. Найдет местечко, где их много, растопырит иголки 

и катится, с боку на бок переваливается. Встанет на лапки еж, а его под листьями не видно. 

Так и бежит он в золотой одежде в свою нору. 

                                                                                                                  (110 слов) 

(По Е.Носову.) 

 

Задания. 
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1) Озаглавьте текст. 

2) Произведите морфологический разбор слов: 

1 вариант –(к) лесному (озеру); 

2 вариант – мягкий (ковер). 

3) Произведите фонетический анализ слов: 

1 вариант – озеру; 

2 вариант – возок. 

4) Произведите пунктуационный разбор 10 (1 вариант) и 13 (2 вариант) предложений. 

10. Контрольное сочинение на лингвистическую тему «Особенности числительных в 

русском языке». 

 

11.Контрольная работа по теме «Имя числительное»  

I Вариант 

 

1. Прочитайте, найдите в ряду словосочетаний числительные, подчеркните их одной 

линией. 

Трехкратный чемпион, пятеро мальчиков, десять градусов мороза, вторая шеренга, читать 

вдвоем, пара носков, шестилетний контракт, двойная нагрузка, третий дом, трехпалубный 

корабль, трехразовое питание, удвоить прибыль, несколько тетрадей, много ошибок, оба 

варианта, полтора яблока, одна ложка. 

 

 

2. Спишите, записывая цифры словами. 

180 метров,  50 страниц,  600 пуговиц,  387 рублей,  249 домов. 

 

 

3. Просклоняйте словосочетания 298 книг, полтора дня, обе дороги. 

 

 

4. Перепишите, заменяя числа словами 

1) В ураган ветер достигал 40 метров в минуту.2) В озеленении поселка участвовало более 

700 человек. 3) К 17 прибавьте 80. 4) Альбом с 69 иллюстрациями. 5) Мы говорили о 200 

гектарах пустовавшей земли. 

 

 

5. Спишите. Обозначьте орфограмму «Ь в числительных», выделите корни 

числительных. 

Пят(?)надцат(?),  шест(?)десят,  восем(?)десят,  сем(?)надцать,  девят(?)надцать, пят(?)сот. 

 

 

6. Провести морфологический разбор числительного. 

Листья ландыша крупные, длиной до двадцати сантиметров. 

 

II Вариант 

1. Прочитайте, найдите в ряду словосочетаний числительные, подчеркни 

те их одной линией. 
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Пятнадцатый прыжок с парашютом, несколько дней, двойная порция, седьмой вагон, много 

интересного, четверо ребят, начищенный пятак, указать на семерку, двадцать секунд, сложить 

втрое, сороковой размер, обе девочки, пять стаканов, новый тройник, один стул, 

четырехразовое питание. 

 

 

2. Спишите, записывая цифры словами. 

25 килограммов,  60 метров,  700 граммов,  816 рублей,  321 ручка. 

 

 

3. Просклоняйте словосочетания  247 арбузов, полторы порции, оба пути. 

 

 

4. Перепишите, заменяя числа словами 

1) Наш микроскоп даёт увеличение до 250 раз. 2) К 400 находкам прибавилось еще 19. 3) За 

60 ребятами в походе трудно усмотреть. 4)Пульс у него до 80 ударов в минуту. 5) В олимпиаде 

примут участие около 90 школьников. 

 

 

5. Спишите. Обозначьте орфограмму «Ь в числительных», выделите корни 

числительных 

шест(?)надцат(?),пят(?)десят,  сем(?)десят,  восем(?)надцат(?), девят(?)сот,  восем(?)сот. 

 

 

6. Провести морфологический разбор числительного. 

Ландыш начинает цвести на седьмой год. 

 

 

Критерии оценивания 

Каждое задание оценивается в 3 балла. Максимальный балл -18 

«5» - количество баллов свыше 17 

«4» - количество баллов от 14 до 17 

«3» - количество баллов от 8 до 13 

«2» - количество баллов менее 8 

 

 

12. Контрольный диктант  

Утро в походе 

           Было раннее туманное утро. Над деревней раздавались петушиные крики. 

          Мы выехали, когда заря разгоралась. Дорога шла равнинной местностью. Мы 

расположились на отдых на песчаном берегу озера. 

          Солнце уже взошло, и на растениях блестела роса. Её капельки переливались на траве, 

как бусинки. Лёгкий ветерок коснулся серебряной глади озера. В прибрежных кустах 

проснулись утки. 
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           Вскоре прибежали загорелые ребятишки и стали купаться. «Ребята, идите к нам!» - 

позвали они нас. Мы приняли их предложение и с наслаждением окунулись в прохладную 

воду. 

         Утро было прекрасное, а впереди нас ожидал длинный день. Мы провели его хорошо 

вместе с новыми друзьями. 

 

13.Контрольная работа по теме «Местоимение»  

 1 вариант 

1. Запиши предложения, найди местоимения, подчеркни их правильно, определи 

разряд местоимений. 

Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой. 

Слыша суд такой, мой бедный Соловей вспорхнул и – полетел за тридевять земель. Мягко 

картавя, журчал ручеёк, но все эти звуки не нарушали тишины. 

2. Исправь грамматические ошибки. 

Тоскую по вам, ихний сын, с мной, в сколько метрах? 

3. Напиши в сочетаниях «не» или «ни». 

(Н… )(о) чём не спросил(н…) чем не интересовался, (н…) кого пригласить, (н…) (у) кого не 

было. 

4. Подбери к глаголам подходящие по смыслу отрицательные местоимения и запиши 

словосочетания. 

Не спрашивал ………, не создавал ………, не сомневался ………, не обижал ………. 

5. Отгадай загадки. 

• Сколько личных местоимений в слове СЕМЬЯ? 

• Какие два личных местоимения «мешают» движению на дорогах? 

6. Выпиши местоимения из текста и произведи их морфологический разбор. 

Кто-то с крыш просыпал мелочь, 

И она звенит о камни, 

Разбивается на части. 

7. Найди ошибки в употреблении местоимений. Запиши предложения в исправленном 

виде. 

• Когда Дубровский убил медведя, Троекуров на него не обиделся, а велел содрать с него 

шкуру. 

• Я взял рыбу из корзины и передал её отцу. 

• В галерее девочка увидела подругу, она рассказала ей о картине, которая ей понравилась. 

8. Какие буквы нужно вставить в следующем предложении? Н….кого винить, 

кто н…чего не сделал. Выберите правильный ответ. 

а) В l-м случае и, во 2-м - е. 

б) В обоих случаях и. 

в) В l-м случае е, во 2-м - и. 

г) В обоих случаях е. 

9. Слитно, раздельно или через дефис нужно писать слова: 

1) кое(у)кого, 2) какой(то), З) (ни)кому? Выберите правильный ответ. 

а) В l-м случае слитно, во 2-м - через дефис, в 3-м - слитно. 

б) В l-м случае раздельно, во 2-м - через дефис, в 3-м - слитно. 

в) В l-м случае раздельно, во 2-м и в 3-м слитно. 

г) в l-м случае слитно, во 2-м и в 3-м - раздельно. 
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д) Во всех случаях слитно. 

е) Во всех случаях через дефис. 

ж) Во всех случаях раздельно. 

10. Определите синтаксическую роль местоимения в каждом предложении. 

а) Нам было не до романтики. б) Она поспешила домой. 

в) К вам придут сегодня гости? г) Его письма долго хранились. 

А. Подлежащее. Б. Дополнение. В. Определение. Г. Обстоятельство 

 

2 вариант 

1. Запиши предложения, найди местоимения, подчеркни их правильно, определи 

разряд местоимений. 

Помертвело чисто поле, нет уж дней тех светлых боле. Увидел он то же самое, что видел и 

до полудня: равнину, холмы, лиловую даль. От нечего делать Егорушка поймал в траве 

скрипача, поднёс его в кулаке к уху и долго слушал, как тот играет на своей скрипке. 

2. Исправь грамматические ошибки. 

Егонная мать, думаю по вас , с мной, в сколька метрах? 

3. Напиши в сочетаниях «не» или «ни». 

(Н…)кто не спросил, явился( н…)(с )чем, (н…)чего раздражаться, не боялся (н…)чего. 

4. Подбери к глаголам подходящие по смыслу отрицательные местоимения и запиши 

словосочетания. 

Не встречался ……… , не разговаривал ………, не советовал ………, не видел ………. 

5. Отгадай загадки. 

• В каком местоимении два звука, но одна буква? 

• Первый слог – личное местоимение, второй – звук, который издаёт лягушка, а вместе – 

овощ. 

6. Выпиши местоимения из текста и произведи их морфологический разбор. 

Все от дождика промокли. 

Люди ходят и от счастья 

Ничего сказать не могут. 

7. Найди ошибки в употреблении местоимений. Запиши предложения в исправленном 

виде. 

• Он снял шапку с головы и подбросил её вверх. 

• Экскурсовод познакомила нас с темой экскурсии, и мы много от неё узнали интересного. 

• Барыня приказала убрать щенка .Он выполнил её указание. 

8. Какие буквы нужно вставить в следующем предложении? Н….чего тому страшиться, 

кто н…чего не боится. Выберите правильный ответ. 

а) В l-м случае и, во 2-м- е. 

б) В обоих случаях и. 

в) В l-м случае е, во 2-м - и. 

г) В обоих случаях е. 

9. Слитно, раздельно или через дефис нужно писать слова: 

1) кое(с)чем, 2) какая(то), З) (ни)чему? Выберите правильный ответ. 

а) В l-м случае слитно, во 2-м - через дефис, в 3-м - слитно. 

б) В l-м случае раздельно, во 2-м - через дефис, в 3-м - слитно. 

в) В l-м случае раздельно, во 2-м и в 3-м слитно. 

г) в l-м случае слитно, во 2-м И в 3-м - раздельно. 
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д) Во всех случаях слитно. 

е) Во всех случаях через дефис. 

10.Определите синтаксическую роль местоимения в каждом предложении. 

а) Нас сочетала строгая пора. 

б) Он рукой разровнял гальку. 

в) У нас чужие очень редки. 

г) Тоска сжимала её сердце. 

А. Подлежащее. Б. Дополнение. 

В. Определение. Г. Обстоятельство 

 

Критерии оценивания 

Каждое задание оценивается в 2 балла 

«5» - количество баллов свыше 18 

«4» - количество баллов от 14 до 18 

«3» - количество баллов от 8 до 13 

«2» - количество баллов менее 8 

 

 

14. Контрольное изложение с продолжением 

Три заповеди воробья 

(афганская сказка) 

            Попался воробей в ловушку к птицелову и решил спастись. "Выслушай меня, о 

человек! - сказал он. - Если ты предпочитаешь еду, съешь меня! Если же ты ценишь мудрые 

слова, то оставь меня, и я тебе дам три совета. Один из них я дам у тебя в руках, другой - на 

корне этого дерева, третий - на вершине его". Птицелов согласился. "Первая заповедь такова, 

- сказал воробей. - Пока ты жив, не сожалей о содеянном". "Вот удивительные слова говорит 

воробей", - подумал птицелов. Воробей отлетел, сел на корень дерева и сказал: "Вторая 

заповедь такова. Пока не увидишь чего-нибудь своими глазами, не верь". Сказал это воробей, 

отлетел на вершину дерева и крикнул: "О человек! У меня в зобу две жемчужины, каждая 

весом в двадцать золотников. Этих жемчужин хватило бы на всю жизнь и тебе, и твоим 

потомкам. Но, видно, не суждено было тебе их получить". 

       Тогда птицелов заплакал. Уж как он сожалел, горевал, ломал руки и наконец сказал: 

"Ладно, это уже уплыло. Но скажи мне, какая же твоя третья заповедь?" 

       Воробей ответил: 

Продолжите эту сказку. Напиши, что мог ответить воробей птицелову. 

    Ответ. "А какая тебе польза от первых двух? Я же сказал тебе: "Никогда не сожалей о 

содеянном и, если не видишь чего-то, не верь". А когда я сказал, будто у меня в зобу две такие 

тяжелые жемчужины, ты поверил. Неужели ты не понимаешь, что я со всеми своими перьями 

не потяну и на десять золотников? А ты жалел и плакал. Так что нет нужды открывать тебе 

третью заповедь". Сказал это воробей, взлетел и скрылся из виду, оставив птицелова в 

недоумении и растерянности. 

 

15.Контрольный диктант по теме "Глагол" 

 



 

1521 

 

      Бросьте неотложные дела, выйдите поздним вечером на песчаный берег речонки. Если 

вы будете долго прислушиваться, то услышите в камышовых зарослях непонятные шорохи, 

неумолчные звуки. 

       Однажды ночью сидел я за письменным столом. Ночь была тихая, безветренная, только 

с реки доносились какие-то далекие звуки. Вдруг из-под пола раздались чьи-то негромкие 

голоса. Они походили на шепот птенцов, которые пробудились в гнезде.      Мною овладело 

желание понять, кто разговаривает под полом. Потом я догадался, что слышал возню ежей. 

       Ежи – полезные зверюшки. Они никому не причиняют вреда, никого не боятся, 

уничтожают вредных насекомых, борются с мышами. На зиму ежи засыпают. Их маленькие 

берлоги прикрывают снежные сугробы, и они преспокойно спят в них всю зиму. 

(108 слов) 

(По И. Соколову-Микитову.) 

 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Графически объясните написания -тся (-ться) в глаголах, которые встречаются в 

данном тексте.. 

3) Произведите морфологический разбор слов: 

1 вариант – услышите; 

2 вариант – доносились. 

4) Составьте схему 1 предложения последнего абзаца. 

 

16. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Причастие 

                                                                Карта Стивенсона 

        Однажды Стивенсон начертил для своего пасынка Ллойда карту. Она была прекрасно 

раскрашена, на ней были указаны широты и долготы, обозначены заливы, бухты. Изгибы 

берега придуманного им острова увлекли воображение Стивенсона, перенесли его на клочок 

земли, затерянной в океане. Стивенсон, оказавшийся во власти вымысла, очарованный 

бухточками, нанесёнными им на карте, написал их названия. Бросив задумчивый взгляд на 

очертания острова, напоминавшего по контурам дракона, он увидел среди придуманных им 

бухт и холмов героев своей будущей книги. 

       Вначале Стивенсон и не помышлял  о создании книги, рассчитанной на массового 

читателя. Рукопись предназначалась для чтения Ллойду. Мальчик был в восторге от затеи 

отчима, решившего сочинить историю о плавании на шхуне в поисках сокровищ, зарытых 

пиратами. С неослабевающим вниманием слушал он рассказ о путешествии по острову, 

рождённому фантазией Стивенсона. 

Грамматическое задание: 

1)Обозначить графически все причастные обороты.  

2) Выполните морфологический и морфемный разбор двух причастий из текста диктанта. 

 

17 . Контрольный диктант с грамматическим заданием 

 

ПЕТЯ РОСТОВ 

  Петя при выезде из Москвы, оставив своих родных, присоединился к своему полку и был 

взят ординарцем к генералу. Со времени своего поступления в действующую армию, где он 

участвовал в сражении, Петя находился в постоянно счастливом и возбуждённом состоянии. 
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Он был очень счастлив тем, что видел и испытывал в армии, но ему всё казалось, что там, где 

его нет, совершается самое настоящее героическое. 

  В то мгновение, как раздались первые звуки топота и крика, Петя, ударив свою лошадь и 

выпустив поводья, не слушая Денисова, кричавшего на него, поскакал вперёд. Он поскакал к 

мосту. Впереди французы бежали с правой стороны дороги на левую. 

  У одной избы столпились казаки, что-то делая. Впереди слышны были выстрелы. Казаки, 

гусары и русские оборванные пленные, бежавшие с обеих сторон дороги, все громко и 

нескладно кричали что-то. Выстрелы раздавались на дворе того барского дома, на котором 

он был вчера ночью с Долоховым. Подъезжая к воротам, Петя в пороховом дыму увидел 

Долохова, кричавшего что-то людям. 

  Петя, не медля ни одной минуты, поскакал к тому месту, откуда слышались выстрелы. 

Послышался залп. Петя скакал на своей лошади, быстро махал обеими руками и всё дальше 

сбивался с седла в одну сторону. Пуля пробила ему голову. 

(По Л.Н. Толстому)  (192 слова) 

  

  Задания к тексту: 

 1)Обозначить графически все деепричастные обороты.  

 2) Выполните морфологический и морфемный разбор двух деепричастий из текста 

диктанта. 

 

18.Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация»  

Задание 1.Расставьте недостающие знаки препинания. Вставьте буквы. 

1. Лебеди гуси и утки тоже г..товились к отлету 

2. Пр..йдет зима и наступит весенний праз..ник. 

3. Папа Карло мы без собаки д..мой не пойдем. 

4. Дождись ночи Буратино я п..веду тебя в Страну Дураков. 

5. Я помню всё лес палатку песни у костра. 

6. В поле р..сли цв..ты васильки ромашки лютики. 

7. В вазе л..жали фрукты яблоки апельсины мандарины. 

8. На тр..ве на былинках на соломинках всюду бл..стели нити осенней паутины. 

9. Что вы тут делаете промолвил Базаров. 

10. Сын усп..коил ее Ты не тревожься мама. 

11. Все кругом внезапно побагровело д..ревья травы и з..мля. 

12. К счастью лихорадка застигла меня в уездном городе в г..стинице. 

13. Лошадка его к моему уд..влению б..жала очень недурно. 

14. Высоко в небе словно точки л..тят синие гуси. 

15. Как тигр кот х..дил вокруг стола. 

Задание 2.Распространите предложения (добавьте второстепенные члены 

предложения) 

Мы остановились. ______________________________________________________________ 

Встает  солнце._________________________________________________________________ 

Искрится озеро. ________________________________________________________________ 

Луч не пробьется. ______________________________________________________________ 

Задание 3.В данных предложениях подчеркните главные члены предложения. 

Быстро растаял снег под лучами солнца снег. 

Липким запахом веет полынь. 



 

1523 

 

Вышла на край леса старая волчиха. 

3адание 4. Выполните синтаксический разбор предложений.(подчеркнуть все члены 

предложения, дать характеристику предложения) 

Белая туча, будто одеяло, постепенно заволокла весь горизонт 

Критерии оценивания 

Каждое задание оценивается в 10 баллов 

«5» - количество баллов свыше 35 

«4» - количество баллов от 28 до 35 

«3» - количество баллов от 18 до 27 

«2» - количество баллов менее 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по учебному предмету 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

для обучающихся 7 класса 
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Входная контрольная работа 

(1)Для оформления документов в государственной, общественной жизни страны 

используется <-...> стиль. (2)Пример этого стиля - Конституция РФ. (3)Но не только 

на государственном уровне создаются тексты такого стиля, любому человеку на 

протяжении всей его жизни приходится составлять договоры, писать заявления, 

заполнять анкеты, получать справки. 

        1 Какое слово (сочетание слов) должно быть на месте пропуска в первом предложении 

текста? 

2.Выпишите грамматическую основу из второго (2) предложения текста. 

3.На месте пропуска вставьте слово, указав верную характеристику первого (1) 

предложения текста. 

Предложение простое (по количестну грамматических оснон), <...> (по наличию 

нторостепенных членон предложения). 

4.Укажите, какой частью речи является слово ТАКОГО из третьего (3) предложения 

текста. 

5.Выпишите из текста слово со значением «основной закон страны». 

 

(1)Старинные книги писали на пергаменте - особым способом обработанной 

телячьей коже. (2)Историки утверждают, что на одну книгу в зависимости от размера и 

количества листов требовалось от 10 до 30 шкур животных, вот почему книга стоила 

недёшево. (З)Для сохранности её «одевали» в переплёт из кожи и дерева, украшали 

металлом - своего рода су перо бложкой. 

(4) Рукописные книги старались украсить чудесными рисунками. 

(5) Перед текстом делали небольшую орнаментальную рамку - заставку. 

(6) Первую, заглавную букву - инициал - писали крупнее и красивее остальных, иногда 

придавая ей вид человечка или животного. (7)Обычно инициал был красного цвета - с тех 

пор говорят «писать с красной строки». (8)3авершался раздел текста концовкой - 

небольшим рисунком, чаще изображением двух птиц. 

(По Ю.С. Рябцеву) 

6. 

6.Какова цель автора 

1-2 предложениями. 

данн

ого 

текс

та? 

Запиш

ите 

свой ответ 
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7.В каком предложении текста есть объяснение, почему древние книги сохранялись на 

протяжении долгого времени? Запишите номер этого предложения. 

Ответ: ____________________________________________  

8.Среди предложений текста найдите такие, в которых содержится информация, 

необходимая для ответа на вопрос: «Почему возникло выражение писать с красной 

строки?» Напишите номера этих предложений. 

Ответ: ____________________________________________  

9.Продолжите фразу так, чтобы в ней содержалось правильное объяснение написания НН 

в слове СТАРИННЫЕ (предложение 1). 

Ответ: В слове СТАРИННЫЕ пишется -НН-, потому что 
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10 Найдите ряд слов, в котором оба слова содержат 

безударную проверяемую гласную корня. Продолжите этот 

ряд одним словом из текста, также содержащим безударную 

проверяемую гласную корня. Запишите получившийся ряд 

слов (три слова). 

орнаментальный, 

украшать, <... > 

количество, старинный, <. 

. .> рисунок, изображение, 

<. . .> концовка, инициал, 

<. . .> 

Ответ: ____________________________________________  

11 .В каком слове текста правописание приставки зависит от 

её значения? Запишите это слово. 
обработа

нной 

сохранно

сти 

придавая 

завершал

ся 

небольш

ую 

Ответ: ____________________________________________  

12. К какому слову текста применимо правило 

«Правописание безударного личного окончания глагола 

зависит от спряжения»? Запишите это слово. 
писали 

требова

лось 

утверж

дают 

делали 

говорят 

Ответ: ____________________________________________  

13 . Продолжите фразу так, чтобы в ней содержалось 

правильное объяснение слитного написания НЕ в слове 

НЕБОЛЬШИМ (предложение 8). Ответ: НЕ в слове НЕБОЛЬШИМ пишется 

слитно, потому что 
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14. Какие формы прилагательного КРАСНЫЙ образованы 

неверно? Укажите номера ответов. 
1) краснее 

2) более красный 

3) более краснее 

4) самый 

краснейший 
Ответ: ____________________________________________  

14. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в 

образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите 

слово правильно. 
требу

ют (за) 

двумя 

(из) 

букв (с) 

ею 

Ответ: ____________________________________________  

16. Из предложений 1-3 выпишите 

возвратный глагол. 
Ответ: ____________________________________________  

17. В каком примере выделенное слово является эпитетом? 

Выпишите этот эпитет. 

ТЕЛЯЧЬЕЙ коже (предложение 

1) РУКОПИСНЫЕ книги 

(предложение 4) ЧУДЕСНЫМИ 

рисунками (предложение 4) 

КРАСНОГО цвета (предложение 7) 

НЕБОЛЬШИМ рисунком 

(предложение 8) 

Ответ: ____________________________________________  

18. Из предложений 7-8 выпишите синоним 

слова РИСУНОК. 
Ответ: ____________________________________________  



 

 

19. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы знаки 

препинания. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) знак(-и) препинания, разделяющий(-ие) 

части сложного предложения. 

Историки утверждают?1' что на одну книгу в зависимости от размера и количества 

листов требовалось от 10 до 30 шкур животных?2' вот почему книга стоила недёшево. Для 

сохранности её «одевали» в переплёт из кожи и дерева?3> украшали металлом - своего рода 

суперобложкой... Завершался раздел текста концовкой - небольшим рисунком?4) чаще 

изображением двух птиц. 

Ответ: ____________________________________________  

20. Среди предложений 2-4 найдите предложения с однородными членами. Запишите номера 

этих предложений. 

Ответ: ____________________________________________  

 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом 

Правильно выполненная работа оценивается 20 баллами. 

Правильный ответ на каждое из заданий 1-2 0оценивается 1 баллом. 

 Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

 0-9 10-13 14-17 18-20 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Причастие» за 1 четверть  

1. Спиши текст, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Расставь знаки 

препинания. Выдели запятыми причастные обороты! 

Летний дождь 

Озеро взволнова(н,нн)ое ветром шумело у б..регов. Тр..ва не орошё(н,нн)ая дождём с..ротливо 

пр..никла к земле. Вн..запно нал..тевший ветер быстро затих. Вот медленно пр..бл..жается 

огромная св..нцовая туча. Она закрывает всё небо и грозно в..сит над пр..тихшей землёй. 

Озеро уже не взволнова(н,нн)о оно затихло. Вдруг бл..снула яркая молния раздался 

оглушительный удар грома. Крупный летний дождь зашумел по запылё(н,нн)ым листьям 

д..ревьев. Земля жадно пила б..дрящую влагу. На лугах расст..лающихся по б..регам озера 

заз..ленела освежё(н,нн)ая трава. Омытые д..ждём д..ревья ярко засв..ркали нарядной л..ствой. 

Туча бл..днела. Не закрытое тучей со..нце снова осв..тило усп..кое(н,нн)ую землю. 

Неглубокие лужицы ярко бл..стели на со..нце. Последние небольшие тучки уб..гали г..нимые 

лёгким в..терком. 

Пр..рода ож..влённая д..ждём к..залась одетой в бл..стящий праз..ничный наряд. 

2. Спиши, вставляя Н или НН 

жаре..ый гусь 

маринова..ые огурцы 

лошади подкова..ы кузнецом 

испуга..ый ребенок 
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тка..ая золотом скатерть 

смышле..ый ученик 

скоше..ый луг 

лома..ый грош 

нехоже..ые тропы 

собрание прошло организова..о 

варе..ый в кастрюле 

выкраше..ый пол 

свеча потуше..а ветром 

изране..ое тело 

груже..ая хлебом баржа 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом 

Правильно выполненная работа оценивается 19 баллами. 

Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям (орфографическая грамотность, 

пунктуационная, точность списывания) от 0 до 9 баллов , обозначение причастных оборотов 0-3 

баллов, всего- 12 баллов; 

Ответ на задание 2 оценивается  0-7баллов. 

,  

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

 0-8 9- 13 14- 17 18-19 

 

Контрольная работа по теме «Причастие»  

 

1.Однажды утром я в..тал чуть ран(?)ше. 2.См..трю — у завеше(нн,н)ого окна они с..дят вдвоем 

за столом — внешне суровый рыбак и мальчишка  старающийся ему (во)всем подр..жать.  

3.Молч..т ,  погруже(нн,н)ы  в св..и мысли.  4.Мягкий  свет (не)вид..мый простым глазом окутывал 

их фигуры. 5. На лицах теплый, любящий взгля... 6.В чем(то)  еле ул..вимом я почу..ствовал  что 

это не отец и сын (По В. Гаврилову.) 

 

1. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы, раскройте скобки и расставьте 

недостающие знаки препинания. /3 балла 

2. Найдите причастные обороты, графически выделите их./ 2 балла 

3.Сделайте морфологический разбор любого причастия./3 балла 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом 

Правильно выполненная работа оценивается 8 баллами. 

Выполнение задания 1,3 оценивается 0-3 баллов 

Задание 2 –оценивается 2 балла 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 
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 0-3 4- 5 6- 7 8 

 

Контрольный диктант по теме «Деепричастие» 

 

Рыжая лисица наиболее распространена и известна на территории нашей страны. Чаще всего 

лисицы поселяются на склонах оврагов и холмов, избирая участки с песчаным грунтом, 

защищенные от заливания дождевыми или талыми водами. Охотится она в разное время суток. 

Поразительные повадки обнаруживает она при охоте. Почти у всех народов она является 

символом хитрости и ловкости. Спокойно идущая лисица следует по прямой, оставляет на снегу 

четкую цепочку следов. Испуганное животное может бежать очень быстро, буквально 

распластавшись над землей и далеко вытянув хвост. 

Замечательное зрелище представляет лисица, занимающаяся зимоймышкованием. Войдя 

в азарт, она то прислушивается к писку грызунов, то делает грациозный прыжок, то начинает 

быстро рыться, разбрасывая вокруг снежную пыль. При этом хищница настолько увлекается, 

что подпускает к себе очень близко. 

 

Грамматическое задание 

1. Графически выделить в тексте деепричастные обороты. 

2. Синтаксический разбор предложения: Спокойно идущая лисица следует по прямой, оставляет 

на снегу четкую цепочку следов. 

3. Разобрать по составу слова: хитрости, идущая, поселяются. 

4. Выполните морфологический разбор деепричастия по выбору 

 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой 

орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. 

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
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При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки 

«3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 

орфографических ошибок. 

 

Грамматическое задание 

Оценки за грамматические задания. 

«5» – всё верно; 

«4» – не менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий; 

 

Контрольная работа по теме «Причастие и деепричастие» за полугодие 

 

1. Что обозначает причастие? 

а) признак предмета б) предмет в) действие предмета г) признак по действию 

2. Признаки каких частей речи совмещены в деепричастии? 

а) глагол и наречие б) прилагательное и наречие в) глагол и прилагательное 

3. Что обозначает деепричастие? 

а) действие предмета в) добавочное действие при основном 

б) признак предмета г) признак предмета по действию 

4. Признаки каких частей речи совмещены в причастии? 

а) глагол и наречие б) прилагательное и наречие в) глагол и прилагательное 

 

5. Укажите словосочетание с действительным причастием. 

а) засеянные поля б) молотое кофе в) упавшие листья г) покрашенный пол 

 

6. Укажите вариант, в котором дана неверная характеристика причастия. 

а) у идущего человека – действит., наст.вр., ед.ч., Р.п.,м.р. 

б) на прочитанной книге – страд., прош.вр., ед.ч., П.п., ж.р. 

в) разгадываемого кроссворда – страд., прош.вр., ед.ч., Р.п., м.р. 

г) успевшие туристы – действит., прош.вр., мн.ч., И.п. 

 

7. Укажите слово, в котором пишется - Е -. 

а) о минувш…м времени в) к пестреющ…м цветам 

б) за скачущ…м всадником г) за чернеющ….м лесом 

 

8. Укажите причастие с суффиксом - УЩ-(-ЮЩ-). 

а) терп…щий боль б) леч…щий врач в) пил…щий дрова г) рису…щая девочка 
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9. Укажите причастие с суффиксом -ИМ-. 

а) редко слыш….мый в) раздува….мый ветром 

б) отворя….мая дверь г) освеща…мый солнцем 

 

10. Укажите слово с орфографической ошибкой. 

а) выслушавший б) успокоив в) развеянный г) заклеев 

 

11. Отметьте ряд, в котором все слова пишутся с-НН -. 

а) стари….ый замок, нитки запута….ы в) разговор запута…, маринова….ый огурцы 

б) заброше….ая усадьба, жаре….ая на костре г) кипяче….ая вода, товары выгруже….ы 

 

12. - НЕ - пишется слитно: 

а) (не) купленный, а испеченный пирог в) (не) распустившиеся цветы 

б) (не) делая ошибок г) рыба (не) поймана 

 

13. - НЕ - пишется раздельно: 

а) (не) навидя б) (не) высушенное белье в) (не) засеянные поля г) (не) слушая 

 

14. Укажите слово, в котором пишется - Ё -. 

а) испеч…ный б) собач…нка в) циркач….м г) ш….рох 

 

15. Укажите предложение, в котором причастный оборот выделяется запятыми. 

а) Невидимые в воздухе жаворонки заливались трелями. 

б) Вскоре мы увидели заросшее камышом лесное озеро. 

в) В сплетенной из лозы корзине лежали свежие фрукты. 

г) Дети бежали по берегу усеянному мелкой галькой. 

 

 

16. Укажите все цифры, на месте которых необходимо поставить запятые. 

Из-за недостатка влаги в пустыне можно встретить растения (1) приспособленные для жизни 

(2) в тяжелых условиях (3) и животных (4) умеющих долгое время (5) обходиться без воды. 

 

17. Укажите все цифры, на месте которых необходимо поставить запятые. 

Уничтожая рыб (1) и птиц (2) щуки приносят вред. Но (3) истребляя в первую очередь (4) 

больных и слабых рыб (5) щуки предупреждают распространение болезней среди обитателей 

водоема. 

 

Часть В. 

Прочитайте текст и выполните задания после него. 

 

(1)Зеленых предгорий, поросших лесами, здесь не было и в помине. (2)Горы показались 

неожиданно. (3)Они, вздымаясь ввысь, начинались отвесной скалой.(4)Ветер, вода в течение 

минувших веков немало потрудились над ней. (5)Во многих местах были отчетливо заметны 

пласты разнородного камня, то лежавшие ровно, то немыслимо перекошенные и изломанные. 
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(6)Кое-где они напоминали искусно сделанную каменную кладку. 

(7)Стена, выходившая на север, никогда не освещалась солнцем, поэтому граница вечных снегов 

здесь спускалась низко. (8)Задолго до нее деревья начинали мельчать и редеть, затем совсем 

пропадали. (9)Под стеной лежала травянистая пустошь, и по ней тянулась дорога. (10)Она тоже 

старалась не прижиматься вплотную к стене. (11)Но жизнь ничто не может остановить. (12)Даже 

по самой стене ползли вверх цепкие кустики, выросшие из семян, занесенных сюда птицами или 

ветром.  

 

1. Определите, к какому стилю речи относится данный текст. 

а) научный б) официально-деловой в) публицистический г) художественный 

 

2. Определите, к какому типу текста относится данный текст. 

а) описание б) повествование в) рассуждение 

 

3. Из предложений 8 – 10 выпишите слово, в котором правописание приставки 

определяется её  значением – «неполное действие». 

 

4. Из предложений 10– 12 выпишите все причастия. 

 

5. Среди предложений 6 – 9 найдите предложения с причастным оборотом. Укажите 

номера этих  предложений. 

 

6. Среди предложений 1 – 4найдите предложение с деепричастным оборотом. Укажите 

номер этого   предложения. 

 

7 Выпишите грамматическую основу предложения 12. 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом 

Правильно выполненная работа оценивается 24 баллами. 

Выполнение задания 1 -17, часть В 1-7 оценивается по 1 баллу 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

 0-11 12- 16 17- 21 22-24 

 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Наречие» 

 

 

Отправляясь на охоту, я вышел из дома затемно. Дорога мне хорошо знакома, и я взобрался 

на верх пригорка, покрытого лесочком, и сначала пошел по дорожке. Под ногами чувствовалась 

не грязь, а сухая земля. Легкий ветерок едва-едва доносил горьковатый запах пробуждающихся 
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почек. Я решил ждать прилета тетеревов на знакомой мне лесной полянке. Сюда они прилетают 

в начале весны. 

Я пошел к шалашу, сделанному мною заранее из тоненьких березок. Укрывшись в нем, я 

закрыл вход ветками. Неожиданно послышался шум. Тяжелые птицы садились у шалаша, громко 

хлопая крыльями. Извещая задорной песней весь лес о своем прилете, они прыгали, перелетая с 

места на место, гоняясь друг за другом. Распустив свои черные хвосты и припадая к земле, птицы 

монотонно ворковали. Казалось, что вокруг меня переливаются и по-весеннему журчат 

невидимые ручейки. 

 

 

Грамматическое задание. 

1. Выпишите наречия,  выполните морфемный разбор слов 

1 вариант- из первого абзаца. 

2 вариант- из второго абзаца. 

 

2.Синтаксический разбор. 

1 вариант: Отправляясь на охоту, я вышел из дома затемно. 

2 вариант: Я пошел к шалашу, сделанному мною заранее из тоненьких березок. 

 

3. Составьте предложения со словами: 

1 вариант: по прежнему- по-прежнему. 

2 вариант: по новому – по-новому. 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом 

Диктант оценивается одной отметкой / смотрим тему «Деепричастие» 

Грамматическое задание 

1 задание  10 баллов/5 баллов  правильно выписал; 5 правильно  выполнил морфемный разбор 

 

 

2 задание  

Выполнение синтаксического разбора предложения  

Разбор выполнен верно 3 

При разборе допущена одна ошибка 2 

При разборе допущены две ошибки 1 

При разборе допущено более двух ошибок 0 

  3 задание оценивается 2 баллами 

Рекомендации по переводу баллов в отметки по пятибалльной шкале при выполнении 

грамматического задания 

Отметка по пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

 0-6 7- 10 11- 13        14   15 

 

Контрольный диктант по теме «Предлог» 
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Мы взяли ведёрки для грибов и отправились вслед за Володей в прогретый лес. Грибы 

попадались изредка, но мы проходили бы в течение всего дня, но нам помешал дождь. 

Вследствие того, что ушли недалеко от лагеря, мы успели добежать до палаток. Тяжёлая синяя 

туча в виде острого угла выдвинулась откуда-то из-за леса. Сразу стало сумрачно и неуютно. 

  С лёгким шорохом по траве, по воде прокатилась первая полоса дождя и затихла. Всё вокруг 

затихло и насторожилось. Вслед за тем опять ударил гром, рванул откуда-то ветер, и вдруг 

хлынуло так, что всё загудело под напором воды. 

  В течение получаса продолжался ливень и вдруг совсем смолк. Мы несмело откинули полог 

палатки. Прямо от наших ног до ближайшего куста, окрашивая его в жёлтый цвет, в виде 

фонтана круто вверх взметнулась широкая радуга.  

(По А. Приставкину) 

(127 слов) 

   Грамматическое задание: 

1) Подчеркните все предлоги. 

2) Выполните морфологический разбор производного предлога. 

3) Сделайте синтаксический разбор последнего предложения. 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и грамматического задания в целом 

Диктант оценивается  одной отметкой / смотрим тему «Деепричастие» 

Грамматическое задание 

1 задание  оценивается 5 баллов 

2 задание  

Выполнение морфологического разбора  

Разбор выполнен верно 3 

При разборе допущена одна ошибка 2 

При разборе допущены две ошибки 1 

При разборе допущено более двух ошибок 0 

 

3 задание 

Выполнение синтаксического разбора предложения  

Разбор выполнен верно 3 

При разборе допущена одна ошибка 2 

При разборе допущены две ошибки 1 

При разборе допущено более двух ошибок 0 

 

 

Рекомендации по переводу баллов в отметки по пятибалльной шкале при выполнении 

грамматического задания 

Отметка по пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

 0-4 5- 7 8- 9        10   11 

 

Контрольный диктант по теме «Союз» 
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Озорной март капризничает, как балóванное дитя. То он сеет на землю из густых туч 

тяжёлые пушинки снега, то вдруг зажжёт в небе яркое солнце и в один час растопит пухóвые 

цветы на тёмных сучьях деревьев.  

Журчат ручьи, выбиваясь из-под сугробов, и слышно, как вздыхает, оседая к земле, 

подмытый снег. Всё глубже и шире с каждым днём голубые просветы неба между серыми 

массами встревоженных облаков. Когда смотришь в эти бездонные ямы небес, жизнь становится 

праздничней. Первые весенние цветы сначала расцветают в душе, а потом уже появляются в 

полях. 

 На припёке с каждым часом становилось всё меньше снега, а с крыш непрерывно лились 

струйки воды, точно серебряные шнурки, унизанные радугой самоцветных камней. Сердце у меня 

тоже горело радугой и таяло. 

 118 слов       (По М. Горькому) 

Грамматическое задание 

Задание 1. Выпишите из второго (I вариант) и последнего (II вариант) предложений текста 

союзы и проведите их морфологический разбор. 

Задание 2. Найдите в тексте сравнительные союзы и заключите их в овалы.  

Задание 3. В первом предложении второго абзаца подчеркните грамматическую основу 

придаточного предложения и союзное слово. 

Задание 4. Найдите во втором абзаце предложение, в котором придаточное предложение 

присоединяется с помощью подчинительного союза. Составьте схему этого предложения. 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом 

Диктант оценивается  одной отметкой / смотрим тему «Деепричастие» 

 

Грамматическое задание 

Оценки за грамматические задания. 

«5» – всё верно; 

«4» – не менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий; 

Контрольный диктант по теме «Служебные части речи» 

Тихая заря только занималась над землёй. На краю неба ещё догорали звёзды. «Рань-то какая!» 

-- подумала Варюша и потихоньку пошла прямо босиком через поле к лесу. 

 Около опушки Варюша остановилась. Как ни прислушивалась, всё-таки не могла понять, 

что это звенит в лесу. Ей показалось, как будто кто-то осторожно трогает колокольчики. Кто-то 

невидимый прошёл мимо Варюши, а навстречу ему полетела кукушка. «Кто же это прошёл? А я 

и не разглядела!» -- подумала Варюша. Она и не догадывалась, что мимо прошла весна. 

         (По К. Паустовскому) 

Грамматическое  задание 

Задание 1. Найдите в тексте все частицы и заключите их в ромбы. 
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Задание 2. Найдите во втором абзаце текста сложные предложения, части которых связаны с 

помощью союзов. Составьте схемы этих предложений, указывая средства связи. 

Задание 3. Во втором предложении второго абзаца подчеркните все члены предложения. 

Задание 4. Найдите в тексте союз, который использован как средство связи предложений. 

Заключите этот союз в кружок. 

Задание 5. Из третьего предложения текста выпишите все слова служебных частей речи и 

проведите морфологический разбор каждого из этих слов. 

 Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом 

Диктант оценивается  одной отметкой / смотрим тему «Деепричастие» 

 

Грамматическое задание 

Оценки за грамматические задания. 

«5» – всё верно; 

«4» – не менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий; 

Контрольная работа за год 

Контрольная работа по русскому языку за год, 7 класс 

 

1 часть. Прочитайте текст и выполните задания.  

1) Дома, в котором жила бабушка, уже  нет.  2) За его счет расширили улицу.  3) Я думаю, 

бабушка была бы этому рада. 4) Вообще характер у нее был удивительный... 5) У нее было 

четыре дочери.  6) Но только моя мама  жила в одном городе  с бабушкой. 7) И  не просто в 

одном  городе, а  за углом,  в  трех шагах.   – 8) Хорошо, что  мы  не  живем вместе,  в одной  

квартире, –  говорила бабушка. –  9) С  детства  люблю  ходить  в  гости.  10) Встречают,  

провожают... ухаживают! 11) В гости она любила не только  ходить, но и ездить. 12) Под Новый 

год бабушка всегда почему-то ждала, что дочери, жившие в двух городах,  позовут ее к себе. 13) 

Она  даже присматривала в  магазинах  игрушки, которые повезет своим внукам. 14) Дочери 

присылали  поздравительные  открытки, сообщая,  что  очень скучают. 15) Они любили ее. 16) И, 

наверное, просто не догадывались, но я мог бы  им  обо всем  написать...  17) Но  бабушка 

остановила меня: – 18) За подсказки, я слышала, ставят двойки? – 19) Ставят, – ответил я. 20) В 

канун того далекого года, о котором я сейчас  вспомнил, шестые классы нашей школы 

отправились в детский театр.   21) Дня за три до этого выяснилось, что нашему шестому «Б» 

достались билеты  в партер, а шестому  «А» – в бельэтаж, хотя он был ничуть  не  хуже нашего 

класса, а лучше, потому что в нем училась Галя Козлова. 22) На спектакль детского театра я купил 

два  билета.  «23) Подойду к Гале, – думал я,  – и как бы между прочим скажу: «(24)У  меня  

оказался лишний билет. 25) В партере  сидеть  лучше, чем  в  бельэтаже.  26) Возьми, если  

хочешь...». 27) И весь спектакль буду  сидеть рядом с ней! 28) И я буду считать этот год самым 

счастливым во всей своей жизни!». 29) В конце декабря, словно  сговорившись, пришли  открытки 

от всех маминых сестер. 30) Они, поздравляя бабушку, маму с папой и даже  меня, писали, что 

очень скучают и никак не дождутся встречи! – 31) В ожидании тоже есть  прелесть: все еще 
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впереди,  –  тихо сказала бабушка. 32) Мама и  папа стали  объяснять,  что им  очень не хочется  

идти завтра в какую-то компанию, но пойти придется.  33) И я в  тон им с грустью сказал: – 34) А 

мне завтра придется  пойти в театр.   35) Бабушка стала поспешно искать что-то в сумке. 36) Тогда 

я вдруг... неожиданно для самого себя произнес: – 37) Пойдем  со мной,  бабушка,  у меня есть 

лишний билет! 38) А бабушка, еще  ниже  склонившаяся  над своей сумкой, продолжала что-то 

искать в ней, но теперь уже, мне казалось, от радости. 39) Огромная, добела раскаленная люстра 

начала остывать... 40) Медленно, как бы нехотя  раздвинулся занавес.  41) И на сцене появился 

мальчишка.  42) Он шел, останавливался,  думал и  снова  шел... 43) И я верил, что  он  идет  к 

старой  женщине,  которая  полвека  была  учительницей,  а  потом  заболела, покинула школу.  

44) А  жить  без ребят не могла. 45) И мальчишка решил победить ее одиночество... 46) Когда 

огромная  люстра под потолком  стала  вновь раскаляться,  бабушка ткнула  пальцем  в  

программку и сказала: – 47) Она... волшебная актриса! – 48) Которая играет мальчишку? – 49) 

Да... –  Бабушка помолчала и  добавила: – 50) Потому что она – это ты. 51) Сегодня, по крайней 

мере...  

52) Сейчас, через  много лет, я думаю: «53) Как жаль, что бабушку  не  видели в тот вечер ее 

дочери, жившие  в  других  городах... 54) Они бы поняли, как  легко было сделать ее счастливой!»  

 

1. Какое утверждение не соответствует содержанию текста:  1) Герой рассказа учился в 6 «Б» 

классе.  2) Герой рассказа сам предложил бабушке пойти в театр. 3) У героя случайно оказался 

лишний билет. 4) Галя Козлова училась в 6 «А» классе.  

2. В каком значении употреблено слово «играть» в предложении 48:  1) Развлекаться, резвиться, 

отдыхать. 2) Изображать кого-либо на сцене.  3) Сверкать, блестеть, отражаясь в чем-либо. 4) 

Исполнять на инструменте музыкальное произведение. 

3. Укажите правильную морфологическую характеристику слова РАСКАЛЁННАЯ из 39 

предложения текста:  1) Наречие. 2) Краткое причастие.  3) Причастие  4) Прилагательное. 

4. Выпишите грамматическую основу предложения 20. 

5. Среди предложений 39 – 45 найдите сложное предложение. Напишите номер этого 

предложения.   

6. Среди предложений 20 - 22 найдите предложение с несколькими союзами. Напишите номер 

этого предложения.   

 

2 часть. 

Выпишите грамматическую основу  в предложениях:  

1) Ничто не изменилось: также падали листья, также светило осеннее солнце.  

2) Это было то же здание, которое мы видели вчера.  

3) В следствие вмешалась прокуратура.  

4) Что, дремучий лес, призадумался? 

5) Если хотите поблагодарить, то лучше сказать просто спасибо.  

6) Едва ли я мог помочь в том, что произошло: я сам являлся чуть ли не участником этой 

истории. 

 

3 часть. 

1. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква: 1) пр..мьер, пр..зидент, 

пр..красный; 2) бе..вкусный, ра..граничить, ..дравствуй; 3) бе..покойный, ..делать, и..мерить  
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2. В каком ряду в обоих случаях  на месте пропуска пишется Ь: 1) отреж.. побольше, капает с 

крыш..; 2) золотая брош.., ненадолго отвлеч..ся;  3) голос певуч.., упасть навзнич.. 

3. Укажите причастие с пропущенной в суффиксе буквой -Я-: 1) люб..щий взгляд; 2) 

заслуш..нная речь; 3) крепко привинч..нный. 

4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква 

Н: Просторная комната была густо заставле(1)а запылё(2)ыми цветами в деревя(3)ых кадках и 

глиня(4)ых горшках:  1) 1, 4 2) 2, 3 3) 1,3 4) 2, 4  

5. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых НЕ или НИ пишется слитно: 

Я не(1)верю, что есть на нашей земле места скучные и не(2)дающие ни(3)какой пищи  ни(4)глазу, 

ни(5)слуху.  1) 1, 4, 5    2) 2, 3, 4, 5        3) 2, 3    4)  3  

6. В каком ряду в обоих  словах пропущена буква Е: 1) светивш..м солнц..м; 2) в сереющ..м 

неб..;  3) на потемневш..й фотографи.. 

7. Укажите ряд, в котором все слова пишутся через дефис: 1) дву(сторонний),  (авто)гонки, 

(ярко)синий; 2) (полу)тьма, (рыба)меч, (двух)этажный; 3) (кто)нибудь, (крепко)накрепко, 

(историко)философский;  4) (в)переди, (северо)восточный, (пол)улицы. 

8. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые: Посвятив коллекционированию всю свою жизнь (1) отдав ему все свои 

физические (2) и душевные силы (3) П.М. Третьяков безвозмездно передал Москве своё собрание 

и коллекцию (4) завещанную ему братом (5) С.М. Третьяковым.   

1) 1, 2, 3, 4, 5    2) 1, 3, 4      3)  3, 4, 5          4) 1, 4                                                         

9. В каком предложении причастный оборот выделяется с двух сторон запятыми (запятые в 

предложениях не расставлены): 1) Однажды мы сделали открытие удивившее нас; 2) Ветер веял 

над обмытой дождём тундрой; 3) Быстро наступающие сумерки  подгоняли нас; 4) Птиц сидящих 

в пуховых гнёздах трудно увидеть.  

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом 

Работа состоит из 3 частей, включающих в себя 21 задание. 1 часть  содержит 6 заданий по 

тексту; 2 часть  содержит  6 заданий  на  определение грамматической основы в предложении; 3 

часть – 9 заданий  на орфографию и пунктуацию. 

Критерии оценивания. 

Правильно выполненная работа оценивается 27 баллами. 

Каждое правильно выполненное задание части 1 (1– 6) оценивается 1 баллом. Максимальное 

количество баллов – 6. 

Задание части 2 (1 – 6) оценивается по следующему принципу: 2 балла – нет ошибок; 1 балл – 

допущена 1 ошибка. Максимальное количество баллов – 12. 

Каждое правильно выполненное задание части 3 (1 – 9) оценивается 1 баллом. Максимальное 

количество баллов – 9. 

Шкала перевода общего балла в школьную отметку. 

Отметка по 

пятибалльной шкале 
"2" "3" "4" "5" 

Общий балл 0-12 баллов 
13 - 18 

баллов 

19-24 

баллов 
25-27 балла 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по учебному предмету 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

для обучающихся 8 класса 
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Входная контрольная работа по русскому языку 

 

Вариант 1 

 

Часть А 

 

А1. В каком слове на месте пропуска пишется буква Ю? 

1) та…щий снег 

2) кле…щий карандаш 

3) хорошо вид…щий 

4) плещ…щиеся волны 

 

А2. В каком ряду во всех словах пишется НН? 

1) моче…ое яблоко, уроки не выуче…ы 

2) нескоше…ая трава, медле…ый ход 

3) незва…ые гости, льня…ое полотенце 

4) стекля…ая посуда, были разочарова…ы 

 

А3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

Запряжё(1)ые кони беше(2)о храпели и били о мостовую кова(3)ыми копытами; их пышные гривы 

были украше(4)ы яркими лентами, вплете(5)ыми накануне конюхом Архипом. 

1) 1,5; 2) 3,5; 3) 1,3,5; 4) 2,4 

 

А 4. В каком ряду НЕ пишется слитно? 

1) (не)проглядная вьюга, (не)законченная работа 

2) (не)видящий никого, (не)шерстяной 

3) (не)большой дом, но удобный, (не)легче,  

4) (не)чувствуя, (не)увидел 

 

А5. Укажите строку, в которой все наречия пишутся через дефис: 

1) (по)дружески, (в)миг, (в)низу 

2) (в)слепую, (в)ничью, (в)третьих 

3) (по)зимнему холодно, (волей)неволей , точь(в)точь 

4) (в)пятых, (бок) о (бок), видимо(невидимо) 

 

А6. Укажите, в каком ряду есть числительное:  

1) столетний (дуб), пятерка за ответ 

2) тройник, утроить 

3) сто (лет), тройка (лошадей) 

4) работали вшестером, шестикратный чемпион 

 

А7. Найдите строку, в которой на месте пропуска во всех словах пишется буква А: 

1) предл…гать, р…стет, ук…ризна 

2) пол…гать, оч…ровательный, р…скошный 
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3) сокр…щать, ср…стание, нас…ждать 

4) насл…ждение, вопл…щение, об…ятельный 

 

А8. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) не…говорчивый, бе…мятежный, ни…ходящий 

2) пере…давать, и…подтишка, чере…чур 

3) пр…землиться, пр…вышать, пр…ём 

4) бе…церемонный, во…пылал, в…рыхлить 

 

А9. Какое слово пишется через дефис? 

1) (железно)дорожный 

2) (все)таки 

3) (пол)часа 

4) (ис)подтишка 

 

А10. Укажите предложение, в котором нужно выделить причастный оборот (знаки препинания не 

расставлены). 

1) По улице ехали машины заляпанные едкой грязью. 

2) Машины везли налитые соком сосновые стволы. 

3) Несколько скакавших рядом всадников вдруг свернули влево. 

4) Поблескивающее звездами небо казалось еще выше. 

 

А11.В каком предложении есть деепричастный оборот? 

1) Оглядевшись, он увидел, что в комнате царит ужасный беспорядок. 

2) Играя с котенком, Антошка забыл о своей беде. 

3) Благодаря стараниям бабушки он получил хорошее образование. 

4) Акробат медленно шел по канату и глядел только вперед. 

 

А12. Где допущена ошибка в употреблении наречия? 

1) Говори немного медленнее. 

2) Пиши более разборчивее. 

3) Ты отвечал лучше всех. 

4) Я стал писать аккуратнее. 

 

Часть В 

 

Прочитайте текст.  

(1)Ночью на реку упал плотный туман, не развеявшийся до самого восхода солнца. (2) С высокого 

холма от старой полуразрушенной церкви открылась удивительная картина. (3)Над спящей рекой и 

сбегающей к ней улицей клубилось серое вспененное море. (4) Блестящие крыши крайних изб усеяны 

серебряными каплями воды. (5)Рядом, дымясь, показались печные трубы, словно корабли, 

выстроившиеся в походном порядке. (6)Полузатопленным маяком торчала вершина старого 

развесистого тополя. (7)Первые лучи восходящего солнца, еще не выплывшего на небосвод, коснулись 

макушки тополя. (8)С восходом солнца все это застывшее море начинает оживать, двигаясь и клубясь. 
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(9)Люди, пораженные этой картиной, благодарили прекрасную русскую природу за нечаянную 

радость, подаренную им. 

 

В1. Напишите, чем выражено сказуемое в предложении (4). 

__________________________________________________________________________________ 

 

В2. Из предложения (7) выпишите действительное причастие прошедшего времени. Укажите его вид. 

_________________________ 

 

В3. Выпишите причастия из предложения (3). 

__________________________________________________________________________________ 

 

В4. Разберите слово ПОКАЗАЛИСЬ по составу. 

__________________________________________________________________________________ 

 

В5. Выпишите из предложения (1) причастный оборот и подчеркните его как член предложения. 

__________________________________________________________________________________ 

 

В6. Выпишите из предложения (5) деепричастие и разберите его по составу. 

__________________________________________________________________________________ 

 

В7. В предложении (7) найдите слово с чередующейся безударной гласной, выпишите его. 

__________________________________________________________________________________ 

 

В8. В предложении (4) найдите прилагательное с суффиксом –ян-, выпишите его. 

__________________________________________________________________________________ 
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Входная контрольная работа по русскому языку 

 

Вариант 2 

 

Часть А 

 

А1. В каком слове на месте пропуска пишется буква Я? 

1) хлопоч…щий человек 

2) завис…щий от меня 

3) се…щийся дождь 

4) стел…щийся туман 

 

А2. В каком ряду во всех словах пишется Н? 

1) стекля…ая посуда, следы запута…ы 

2) отчая…ый шаг, овся…ая каша 

3) испуга…ый шумом, ветре…ый день 

4) кожа…ый портфель, варе…ый картофель 

 

А3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется две буквы Н? 

На пустыре за садом валялись разбитые глиня(1)ые кувшины, жестя(2)ые банки, рва(3)ая обувь, 

полома(4)ая мебель, какие-то спиле(5)ые деревья. 

1) 1,5; 2) 2,3,4; 3) 2,3; 4) 4,5 

 

А4. В каком ряду НЕ в обоих случаях пишется раздельно? 

1) (не)проверены до конца, (не)взрачный цветок 

2) (не)отыщешь на карте, (не)по-нашему 
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3) ничего (не)зная, инженер (не)годовал 

4) читал (не) выразительно, (не) исследованная местность 

 

А5. Уажите строку, в которой все наречия пишутся через дефис: 

1) (по)птичьи, (на)бок, (в)верху 

2) (в)слепую, (в)ничью, (в)седьмых 

3) (по)дружески, (нежданно)негаданно, (еле)еле 

4) (волей)неволей, (в)пятых, (бок) о (бок) 

 

А6. Укажите строку, где есть числительное:  

1) тройка за ответ, мятая трехрублевка  

2) Семипалатинск, магазин «Седьмой континент» 

3) новая «девятка», школа-девятилетка 

4) двойная польза, пара серег 

 

А7. Найдите строку, в которой на месте пропуска букв во всех словах пишется буква А: 

1) нав…ждение, пригл…шать, заг…релый 

2) предст…влять, уг…сать, прил…жение 

3) препод…вать, выр…сти, упр…щать, 

4) ф…нтазия, пол…гается, распростр…нять 

 

А8. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) и…коренить, бе…жалостный, чре…мерный 

2) ни…падать, ...делать, бе…вкусный 

3) пр…небречь, пр…пятствие, пр…старелый 

4) …десь, по…дороваться, ра…писание 

 

А9. Какое слово пишется через дефис? 

1) (ис)подлобья 

2) (пол) лимона 

3) (все) равно 

4) (сельско)хозяйственный 

 

А10. Укажите предложение, в котором причастный оборот не выделяется запятой (знаки препинания 

не расставлены). 

1) Партизаны отрезанные от основных сил с честью выдержали осаду.  

2) Туча нависшая над высокими вершинами тополей уже сыпала дождиком. 

3) Быстро высыхает согреваемая солнцем земля.  

4) Морская ширь играющая яркими красками живет и дышит могучей силой. 

 

А11. В каком предложении есть деепричастный оборот? 

1) Несмотря на проливной дождь, мы вышли на улицу. 

2) Над рекою, наклонясь, что-то шепчет камыш. 

3) Изучая прошлое, поймешь настоящее. 
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4) Листва, радовавшая взгляд яркостью, теперь потускнела. 

 

А12. Где допущена ошибка в употреблении наречия? 

1) Он слушал на уроке более внимательно. 

2) Он сделал работу лучше всех. 

3) Я стараюсь писать более красивее. 

4) Мой друг внимательнее всех в классе. 

 

Часть В 

 

Прочитайте текст. 

 

 (1)Неожиданно подул ветер всколыхнув зеркало озера и обломав сухие ветки. (2)Птицы (не) 

успевшие улететь и…чезлибе…следно. (3)Маленькие кроты стро…вшие подземные царства 

спрятались. (4)Солнце послав на землю последний луч зарылось в серую мглу. (5)Пр…рода затаившая 

дыхание зам…рла в ожидании чего-то и вот первая серебр…ая снежинка к…снулась кленового листа. 

(6) Бе…шумно пошел снег засыпая все неровности на земле. (7)Снежный ковер изменивший 

обычный наряд леса опушил инеем ра…кидистые елочки од…нокор…стущие у опушки. (8)Они 

покорно пр…гнулись к земле. (9)Ещё (не )скован…ая лед…ым панцирем лесная реч…нка покрыта 

большим снегом. (10)Он ост…навливает течение у берегов глуша шум на перекатах. (11)Снег 

погл…тил все звуки и создал бе…конечные вереницы белых фигур оч…ровав все лесное царство. 

 

В1. Выпишите из предложения (5) причастный оборот и подчеркните его как член предложения. 

__________________________________________________________________________________ 

 

В2. Выпишите из предложения(11) деепричастие и разберите его по составу. 

__________________________________________________________________________________ 

 

В3. Из предложения (7) выпишите действительное причастие настоящего времени. Укажите его вид. 

_______________________________________________________ 

 

В4. Напишите, чем выражено сказуемое в предложении (9). ________________________________ 

 

В5. Выпишите из предложения (4) деепричастный оборот и подчеркните его как член предложения. 

________________________________________________________ 

 

В6. Разберите слово СПРЯТАЛИСЬ по составу. 

__________________________________________________________________________________ 

 

В7. В предложении (5) найдите слова с чередующейся безударной гласной, выпишите. 

__________________________________________________________________________________ 

 

В8. В предложении (9) найдите прилагательное с суффиксом –ян-, выпишите его. 

__________________________________________________________________________________ 
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Критерии оценивания и ответы 

 

За верное выполнение каждого задания 1 части работы (А1-А12) выставляется 1 балл. За неверный 

ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов, которое может 

набрать экзаменуемый, правильно выполнивший 12 тестовых заданий первой части работы, – 12 

баллов. 
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За верное выполнение заданий 2 части экзаменационной работы (В1-В8) экзаменуемый получает по 

1 баллу за каждое задание. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. В заданиях, 

где в качестве ответа записывается несколько слов или цифр, 1 балл выставляется, если верно 

указаны все слова или цифры. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать экзаменуемый, правильно выполнивший 

8тестовых задания второй части работы, – 8 баллов. 

1 вариант. 

Часть А, 

 

1-1,2-2, 3-1,4-1,5-3,6-3,7-3,8-2,9-2,10-1,11-1,12-2. 

 

Ответы. Часть В, 1 вариант 

В1 усеяны – краткое причастие 

В2 еще не выплывшего – сов.вид. 

В3 спящей, сбегающей, вспененное море 

В4по-каз-а-л-и-сь 

В5 не развеявшийся до самого восхода солнца 

В6 дым-я-сь (все слово основа, без окончания) 

В7 коснулись 

В8 серебряными 

 

2 вариант. 

 Часть А,  

1-2, 2-4, 3-4,  4-2,  5-3,  6-2,  7-4,  8-3,  9-2,  10-3,  11-3,  12-3 

Ответы. Часть В, 2 вариант 

В1 затаившая дыхание  

В2 о-чар-ова-в (все слово основа, без окончания) 

В3 Растущие – несов. вид 

В4 Покрыта – краткое причастие 

В5 послав на землю последний луч 

В6 С-прят-а-л-и-сь 

В7 замерла, коснулась 

В8 ледяным 

 

«2» «3» «4» «5» 

0-10 11-13 14-17 18-20 

 

 

 

Контрольная работа по русскому языку за 1 четверть 

 

 

1. Укажите предложение, в котором есть деепричастный оборот.  
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1) В течение двух недель, проведенных в пути, мы с мамой выходили только на перроны 

больших городов.  

2) Небо выяснилось и, синея, мерцало холодным узором звёзд.  

3) На берегах безымянных рек, оставшись без горючего, разбросал свои пушки артиллерийский 

полк. 

4) Мотыльки летели со всех сторон на свет и падали, обожжённые, на скатерть.  

 

2. В каких предложениях на месте обоих пропусков пишется НН? 

1) Дно в запруде чистое, песча...ое, вода течет спокойно, а берег гладкий, отлогий, усыпа...ый 

сухим желтым песком.  

2) Из окон низеньких белых домов кое-где струился тума...ыми прямыми полосами свет и 

дли...ыми косяками ложился на желто-бурую блестящую землю. 

3) Электрические лампочки, подвеше...ые на углах штаба, освещали сухой и гладко 

вымоще...ый квадрат двора.  

4) Поодаль, около Чёрной башни, к яблоне привяза...азапряжё...ая в пролетку серая в пятнах 

лошадь.  

 

3. Укажите предложение без пунктуационной ошибки. 

1) От уха к уху бежит по цепи шёпот переданный от передового. 

2) Распорядитель охоты разводит и ставит на, обозначенные им, номера участников охоты. 

3) После выстрела, прозвучавшего в лесу одиноко, зверь опустился на снег.  

4) Задневавший в долине, шакал выскочил из-под наших ног и стрелою помчался в горы. 

 

4.  Укажите вариант ответа, в котором НЕ со словом пишется раздельно.  

1) (не)решённая, а списанная задача  

2) (не)причёсанный ребёнок  

3) (не)умытое лицо  

4) (не)выученные правила 

 

5. Найдите причастие, в суффиксе которого пропущена буква Я?  

1) беле...щий парус 

2) вер...щий в справедливость 

3) дремл...щий щенок 

4) бре...щийся человек 

 

6. Укажите предложение с сочинительным союзом:  

1) У крайних домиков родного села Аким остановился, чтобы хоть сколько-нибудь заглушить 

волнение. 

2) Мальчики миновали деревню, паромную переправу, а лодочника все не было.  

3) Солнце пошло на закат, когда Васютка заметил среди однообразного моха тощие стебли 

травы.  

4) Вода в заливе стояла на диво белая, будто ее разбавили молоком. 

 

7. Из приведённого ниже предложения выпишите производный предлог. 
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В течение двадцати лет кряду изъездил я Россию по всем направлениям;  

 

 

 

8. В каком наречии пропущена буква О?  

1) насух... 

2) досух... 

3) досыт... 

4) искос... 

9.  Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется Ь. 

1) надеть плащ... 

2) суп горяч...  

3) невтерпёж... сидеть  

4) увлеч...ся спортом 

 

10. Какое слово пишется через дефис? 

1) (по) немногу 

2) (по) прежнему 

3) (в) двоем 

4) (по) просту 

 

11. Укажите предложение, в котором выделенное слово является категорией состояния. 

1) За дальностью расстояния волн не было видно, и только по белой кайме у берега можно было 

догадаться, что море НЕСПОКОЙНО.  

2) Вечером собаки вели себя НЕСПОКОЙНО.  

3) В городе было НЕСПОКОЙНО.  

4) Дженни НЕСПОКОЙНО спалось остаток ночи.  

 

12. Укажите частицу.  

1) тоже 

2) ни  

3) когда  

4) несмотря на 

 

13. В окончании какого причастия пропущена буква И? 

1) в строящ...мся цехе 

2) у плещущ...гося моря 

3) в рокочущ...м шуме 

4) с выдающ...мся ученым 

 

14. Укажите предложение, в котором есть действительное причастие: 

1) Было тихо, в окно веяло запахом накаленных крыш. (Ю.Бондарев) 

2) Позади высится холодная каменная стена сарая, отделяющего меня от внутреннего двора.  

3) В раскрытое окно тек сухой жар июльского утра.  
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4) Тропинка, усеянная выступами скользких корней, то падала, то взбиралась на склон.  

 

15. Из текста выпишите слово, в котором правописание Н или НН определяется 

правилом: «В наречии пишется столько Н, сколько было в прилагательном, от которого оно 

образовано»:  

Придерживая мужнинрундучок, куда свободно поместились ее небогатые пожитки, тетя Поля 

проходила по темным улицам и мысленно прощалась с городом.  

 

 

 

Критерии оценивания и ответы 
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Контрольная работа по теме «Односоставные предложения» 

 

 

1 ВАРИАНТ 

 

1.Среди данных предложений найдите односоставные: 

А. А я травок пособираю. 

Б. Ложись сегодня пораньше. 

В. Больше Саню уж ничто не могло разбудить. 

Г. Так вот и живём втроем. 

  

2. Укажите определённо-личное предложение: 

А. Прошло несколько дней. 

Б. Неожиданно им повезло. 

В. Сейчас это пройдёт. 

Г. Вот пойдём мимо его дома и скажем. 

3. Укажите неопределённо-личное предложение: 

А. Не было сил подняться и уйти. 

Б. Было очень тихо. 

В. Её хвалили и жалели. 

Г. Наденьте фуражку, простудитесь. 

  

4. Какая характеристика соответствует предложению: 

Помните Крым в двадцать седьмом? 

А. Простое, двусоставное; 

Б. Простое, односоставное, определённо-личное; 

В. Простое, односоставное, неопределённо-личное; 

Г. Простое, односоставное, безличное. 

  

5. Какое предложение является безличным: 



 

1553 

 

А. Мне в такой качке не устоять. 

Б. Не имею права выходить с вами в такую непогоду. 

В. При взгляде на Марусю у меня заныло сердце. 

Г. Тащите сюда еду. 

  

6. Найдите грамматическую основу в предложении: 

Хорошо в деревнях хлеб пекут. 

А. хорошо пекут. 

Б. хлеб пекут. 

В. пекут. 

  

7.Укажите назывное предложение: 

А. Пойдем, старик! 

Б. Была ранняя осень. 

В. Морозный день, конец декабря. 

Г. Ты кто? 

 

  

8. Характеристика какого предложения дана неверно: 

А. Предлагают начать совещание. (односоставное, определённо-личное). 

Б. Здесь продают билеты на футбол. (односоставное, неопределённо-личное) 

В.У тебя своих денег нет? (односоставное, безличное) 

Г. Осень. Старые платаны, бледное море. (односоставное, назывное) 

 

  

9. Среди предложений 1-5 найди и отметь односоставное безличное. 

1) На борту «Титаника» было более двух тысяч человек – пассажиры и команда судна. 2) 

Капитан не дал сигнал SOS в нужное время. 3) Команда не знала, что делать. 4) Нельзя было найти 

дорогу по лестницам, лифтам и тупикам корабля наверх, к шлюпкам. 5)За места в них шла 

отчаянная схватка. 

10. Среди предложений 1-5 найди и отметь сложные, в состав которых входят неопределённо-

личные предложения: 

1) В старинном приволжском городе, на одной из узких улочек центра, сгорел двухэтажный 

дом. 2)Он был старый, из тёмного кирпича, с деревянным мезонинчиком.3) Дом считался 

аварийным, года три назад из него выселили в новостройки последних жителей. 4) Его давно бы 

сломали, но дом, в числе многих прочих, объявили памятником истории и культуры. 5) Его, 

действительно, построил какой-то забытый купец еще до Наполеона по своему провинциальному 

вкусу. 
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Контрольная работа  по теме «Односоставные предложения» 

 

2 ВАРИАНТ 

1.Среди данных предложений найдите односоставные: 

А. У него неудачно сложилась жизнь. 

Б. Опишите дерево. 

В. Будьте настойчивы, упорны, но не упрямы. 

Г. Над крышами города лежала мутная ночь. 

  

2. Укажите определённо-личное предложение: 

А. Весело было на лугу. 

Б. И пойдёмте в дом. 

В. Мне очень хотелось ему как-нибудь помочь. 

Г. Нас сначала сюда и пускать не хотели. 

  

3. Укажите-неопределённо-личное предложение: 

А. Когда вы уезжаете? 

Б. Его тащило вперёд по течению. 



 

1555 

 

В. У палатки стояли пятеро. 

Г. Вас на вокзале задержат. 

  

4. Какая характеристика соответствует предложению: 

Огонь быстро придавили к земле, залили, затоптали. 

А. Простое, двусоставное; 

Б. Простое, односоставное, определённо-личное; 

В. Простое, односоставное, неопределённо-личное; 

Г. Простое, односоставное, безличное. 

  

5. Какое предложение является безличным: 

А. Этим ёлочкам предстояло умереть, едва-едва народившись. 

Б. Россией интересуются многие. 

В. Гришу Самойлова видели? 

Г. Между тем дома меня хватились. 

  

6. Найдите грамматическую основу в предложении: 

Тогда Кириллу стало по-настоящему страшно. 

А. стало страшно. 

Б. Кириллу стало страшно. 

В. Кириллу страшно. 

 

  

7.Укажите назывное предложение: 

А. Я сержант. 

Б. Вы же не военный. 

В. Ряд телеграфных столбов. 

Г. Здесь пчёл много. 

  

8. Характеристика какого предложения дана неверно: 

А.. От батареи отопления тянуло теплом. (односоставное, безличное) 

Б.. Здесь продают билеты на футбол. (односоставное, неопределённо-личное) 

В. Ну уж ночка! Страх! (односоставное, назывное) 

Г. Опоздал! (односоставное, определённо-личное). 

 

  

9. Среди предложений 1-5 найди и отметь простое односоставное, определённо-личное 

предложение: 

1) Рабочие отложили карты, а женщины перестали есть. 2) Несколько минут стояла тишина. 

3)Только катер постреливал глушителем, да за кормой вскипала пена. 4) Вскоре мы вышли на 

самую середину реки, и, когда за изгибом показался хуторок с убегающей в поле дорогой, 

женщина склонила голову набок и запела тихо: 

5) Куда бежишь, тропинка милая, 

Куда зовёшь, куда ведёшь... 
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10. Среди предложений 1-4 найди и отметь сложное, в состав которого входят односоставные 

безличные: 

1) Ложь – это не ошибка, не случайность, это черта характера, которая может укорениться. 2) 

Это страшный сорняк на поле твоей души.3) Если его вовремя не вырвать с корнем, он заполонит 

всё поле так, что негде будет прорасти доброму семени. 4) С этого часа ты будешь говорить 

только правду. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания и ответы 
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Контрольная работа по теме «Однородные члены предложения» 
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1. Октябрь был на редкость холодный  ненастный. 

2.  Спутанная трава в саду полегла  и все доцветал и никак не мог доцвесть и осыпаться один 

только маленький подсолнечник у забора. 

3. Над лугами тащились из-за реки  цеплялись за облетевшие ветлы рыхлые тучи. 

4.  По дорогам уже нельзя было ни пройти  ни проехать  и пастухи перестали гонять в луга 

стадо. 

5. Катерине Петровне стало еще труднее вставать по утрам и видеть все то же  комнаты  где 

застоялся горький запах нетопленных печей  пыльный «Вестник Европы»  пожелтевшие чашки 

на столе  давно не чищенный самовар и картины на стенах. 

6. А в селе  называлось оно Заборье  никого не было с кем бы можно было поговорить о 

картинах  о петербургской жизни  о том лете когда Катерина Петровна жила с отцом в Париже и 

видела похороны Виктора Гюго. 

7. Катерина Петровна дарила Манюшке за услуги сморщенные перчатки  страусовые 

перья  стеклярусную черную шляпу. 

8. Тихон хлопотал часто без толку  от жалости  но все же помогал по хозяйству  рубил в саду 

засохшие деревья пилил их  колол на дрова. 

9. Ветер свистел за окнами в голых ветвях  сбивал последние листья. 

10. Ночи были уже долгие  тяжелые  как бессонница. 

11.  Рассвет все больше медлил  все запаздывал и нехотя сочился в немытые окна  где между 

рам еще с прошлого года лежали поверх ваты когда-то желтые осенние  а теперь истлевшие и 

черные листья. 

12. Она задохнулась  остановилась у старого дерева  взялась рукой за холодную  мокрую ветку 

и узнала  это был клен. 

13. Катерина Петровна пожалела клен  потрогала шершавый ствол  побрела в дом и в ту же 

ночь написала Насте письмо. 

14. Он провел Настю по темному коридору  поднялся вверх на несколько ступеней и открыл 

узкую дверь в мастерскую. 

15. За широким окном косо летел снег  заносил туманом Неву таял в ее темной воде. 

16.  Ветер посвистывал в рамках и шевелил на полу старые газеты. 

17. Тимофеев поднял со стола груду книг  потряс ими в воздухе и с силой швырнул обратно. 

18. Настя вернулась в Союз художников  прошла к председателю и долго говорила с 

ним  горячилась  доказывала  что нужно сейчас же устроить выставку работ Тимофеева. 

Председатель постукивал карандашом по столу  что-то долго прикидывал и в конце концов 

согласился. 

19. Она подумала о переполненных поездах  пересадке на узкоколейку  тряской 

в  телеге  засохшем саде  неизбежных материнских слезах  о тягучей  ничем не скрашенной скуке 

сельских дней – и положила письмо в ящик письменного стола. 

20. Ничего не болело  но обморочная слабость давила на грудь на голову  на ноги  и трудно 

было вздохнуть. 

21. Учительница была молоденькая  застенчивая  сероглазая  совсем еще девочка. 
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1. Вставьте пропущенные знаки препинания. 

2. Предложите свое продолжение. Продолжите данный отрывок самостоятельно (6-7- 

предложений) 

Ветер свистел за окнами в голых ветвях  сбивал последние листья. 

Ночи были уже долгие  тяжелые  как бессонница. Рассвет все больше медлил  все запаздывал и 

нехотя сочился в немытые окна  где между рам еще с прошлого года лежали поверх ваты когда-

то желтые осенние  а теперь истлевшие и черные листья. 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________ 

3. Составьте одно предложение, используя следующие  словосочетания: позабытые 

звезды, в конце октября, в глубине сада, палые листья, у старого дерева. 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Критерии оценивания и ответы 

 

 

1. Октябрь был на редкость холодный, ненастный. 

2.  Спутанная трава в саду полегла, и все доцветал и никак не мог доцвесть и осыпаться один 

только маленький подсолнечник у забора. 

3. Над лугами тащились из-за реки, цеплялись за облетевшие ветлы рыхлые тучи. 

4.  По дорогам уже нельзя было ни пройти, ни проехать, и пастухи перестали гонять в луга 

стадо. 

5. Катерине Петровне стало еще труднее вставать по утрам и видеть все то же: комнаты, где 

застоялся горький запах нетопленных печей, пыльный «Вестник Европы», пожелтевшие чашки 

на столе, давно не чищенный самовар и картины на стенах. 

6. А в селе – называлось оно Заборье – никого не было, с кем бы можно было поговорить о 

картинах, о петербургской жизни, о том лете, когда Катерина Петровна жила с отцом в Париже и 

видела похороны Виктора Гюго.Не расскажешь же об этом Манюшке, дочери соседа, колхозного 

сапожника, – девчонке, прибегавшей каждый день, чтобы принести воды из колодца, подмести 

полы, поставить самовар. 

7. Катерина Петровна дарила Манюшке за услуги сморщенные перчатки, страусовые перья, 

стеклярусную черную шляпу. 

8. Тихон хлопотал часто без толку, от жалости, но все же помогал по хозяйству: рубил в саду 

засохшие деревья, пилил их, колол на дрова. 

9. Ветер свистел за окнами в голых ветвях, сбивал последние листья. 

10. Ночи были уже долгие, тяжелые, как бессонница. 

11.  Рассвет все больше медлил, все запаздывал и нехотя сочился в немытые окна, где между 

рам еще с прошлого года лежали поверх ваты когда-то желтые осенние, а теперь истлевшие и 

черные листья. 

12. Она задохнулась, остановилась у старого дерева, взялась рукой за холодную, мокрую ветку 

и узнала: это был клен. Его она посадила давно, еще девушкой-хохотушкой, а сейчас он стоял 

облетевший, озябший, ему некуда было уйти от этой бесприютной, ветреной ночи. 

13. Катерина Петровна пожалела клен, потрогала шершавый ствол, побрела в дом и в ту же 

ночь написала Насте письмо. 

14. Он провел Настю по темному коридору, поднялся вверх на несколько ступеней и открыл 

узкую дверь в мастерскую. 

15. За широким окном косо летел снег, заносил туманом Неву, таял в ее темной воде. 
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16.  Ветер посвистывал в рамках и шевелил на полу старые газеты. 

17. Тимофеев поднял со стола груду книг, потряс ими в воздухе и с силой швырнул обратно. 

18. Настя вернулась в Союз художников, прошла к председателю и долго говорила с ним, 

горячилась, доказывала, что нужно сейчас же устроить выставку работ Тимофеева. Председатель 

постукивал карандашом по столу, что-то долго прикидывал и в конце концов согласился. 

19. Она подумала о переполненных поездах, пересадке на узкоколейку, тряской телеге, 

засохшем саде, неизбежных материнских слезах, о тягучей, ничем не скрашенной скуке сельских 

дней – и положила письмо в ящик письменного стола. 

20. Говорили много, хвалили, горячились, и мысль, брошенная старым художником о 

внимании к человеку, к молодому незаслуженно забытому скульптору, повторялась в каждой 

речи. 

21. Тимофеев сидел нахохлившись, рассматривал паркет, но все же искоса поглядывал на 

выступающих, не зная, можно ли им верить или пока еще рано. 

22. Ничего не болело, но обморочная слабость давила на грудь, на голову, на ноги, и трудно 

было вздохнуть. 

23. Учительница была молоденькая, застенчивая, сероглазая, совсем еще девочка. 

 

 

Задание 1:  

5 баллов – отсутствие ошибок 

 4 балла – не более 2 ошибок 

   3 балла – не более 4 ошибок 

  2 балла – не более 6 ошибок 

  1 балл – не более 8 ошибок 

   0 баллов – более 8 ошибок 

 

 

Задание 2:  (наличие грамматических, пунктуационных, речевых ошибок) 

5 баллов – отсутствие ошибок 

 4 балла – не более 2 ошибок 

   3 балла – не более 4 ошибок 

  2 балла – не более 6 ошибок 

  1 балл – не более 8 ошибок 

   0 баллов – более 8 ошибок 

 

 

Задание 3:  (за верное выполнение задания 1 балл 

 

Максимальное количество баллов – 11. 

 

«2» «3» «4» «5» 

0-5 6-7 8-9 10-11 
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Контрольная работа по русскому языку за 3 четверть 

 

В работе по русскому языку две части. К каждому заданию первой части даны четыре варианта 

ответа, только один из них является верным.  Задания 18 - 23 не содержат ответов, впишите 

их. 

Время выполнения работы –45 минут. 

 

 

 

1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

 1) лаур..ат, ком..тет 

 2) арт..ллерия, об..лиск 

 3) арх..тектура, д..плом 

 4) пр..вилегия, р..золюция 

 

2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска нет удвоенного согласного, то есть 

пишется одна буква? 

 1) а..естат, кава..ерия 

 2) пье..а, иску..ный 

 3) бе..етристика, инте..ект 
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 4) конгре.., диску..ия 

 

3. В каком ряду в обоих словах верно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук? 

 1)срЕдства, обеспЕченность 

 2) щАвель, включИм 

 3) красивЕе, повторИт 

 4) инАче, собрАла 

 

4. Какая группа слов является словосочетанием? 

 1) через сутки 

 2) машина нагружена 

 3) кресло-качалка 

 4) довольно жарко 

 

5. Найдите ошибку в определении способа связи слов в словосочетании. 

 1) шел улыбаясь - примыкание 

 2) увидел её - управление 

 3) весьма интересно - примыкание 

 4) её шарф – согласование 

 

6. Укажите предложение с составным именным сказуемым. 

 1) Знайте, что я всегда рад помочь вам. 

 2) Облако представлялось то косматым медведем, то гривастым львом. 

 3) Команда будет выступать на своем поле. 

 4) Оксана любила покрасоваться. 

 

7. Найдите двусоставное предложение: 

 1) Вновь зарею восток озарило. 

 2) Легки облака на рассвете. 

 3) С крыши сбросили снег. 

 4) Легким запахом веет в ночи. 

 

8. Определите вид простого предложения Снегом замело входы в блиндажи. 

 1) определенно-личное 

 2) неопределенно-личное 

 3) безличное 

 4) назывное. 

 

 

9. В каком предложении есть неоднородные определения (знаки препинания не 

расставлены)? 

 1) Алеша подал ему маленькое складное зеркальце. 

 2) Радостное праздничное лучезарное настроение распирало. 
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 3) Ночь была ясная теплая. 

 4) Его горячее желание – видеть жизнь свободной разумной красивой. 

 

10. Укажите, чем осложнено предложение Река, сжатая с обеих сторон стеной леса, 

пенилась, вздымая валы, и стремительно скользила мимо. 

 1) однородными членами предложения 

 2) обособленным определением, выраженным причастным оборотом, и однородными 

членами 

 3) обособленным определением, выраженным причастным оборотом, и обособленным 

обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом 

 4) обособленным определением, выраженным причастным оборотом, обособленным 

обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом, и однородными членами 

 

11. Найдите предложение с уточняющими членами. 

 1) В горах в начале июня встретились лучшие мастера альпинизма. 

 2) В мае начинается подготовка к летним туристическим походам. 

 3) В середине августа перед рождением молодого месяца вдруг наступила отвратительная 

погода (А. Куприн). 

 

12. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

 1) Несмотря на сильный встречный ветер и большую волну, катер продолжал упорно 

двигаться вперед. 

 2) Хлеб берут рукой и кладут на тарелку, специально для него предназначенную. 

 3) Он переоделся, позавтракал в буфете и вернувшись в номер, позвонил в справочное бюро 

вокзала. 

 4) Сад был окружен забором, старым, ветхим. 

 

13. Укажите верную синтаксическую характеристику данного предложения (знаки 

препинания не расставлены). 

Одни кузнечики таинственно шептались  в густой траве   да   стрекозы   шурша 

крылышками пролетали мимо. 

1) Предложение простое, двусоставное, распространённое, осложнённое. 

2) Предложение сложное, бессоюзное, состоит из трёх простых предложений. 

3) Предложение сложное, сложноподчинённое, состоит из двух простых предложений. 

4) Предложение сложное, сложносочинённое, состоит из двух простых предложений. 

 

14. В каком предложении слова, набранные курсивом, выделяются запятыми? 

1) Струйки дыма вились в наполненном влагой ночном воздухе. 

2) Он воспринимал эту поездку как настоящий подарок судьбы. 

3) По словам капитана до ближайшего порта остаётся два дня пути. 

 

15. Какое предложение с цитатой оформлено неправильно? 

 1) Л. Толстой утверждал, что «главное средство во всяком искусстве – чувство меры».  2) 

Л. Толстой утверждал: «Главное средство во всяком искусстве – чувство меры». 
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 3) Л.Толстой говорил, что: «Слово – выражение мысли». 

 4) Тютчев пишет: 

Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать – 

В Россию можно только верить. 

 

16. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? (знаки препинания не 

расставлены) 

 1) Об этом портном конечно не следовало много говорить. 

 2) Для Гулливера одеяло лилипутов казалось маленьким платком. 

 3) О не клянись луною в месяц раз меняющейся. 

 4) Люблю тебя Петра творенье! 

 

17. В каком предложении допущена грамматическая ошибка? 

 1) Писатель должен показывать жизнь такой, какая она есть. 

 2) Мцыри, живя в монастыре, мечтал о родине. 

 3) Сооружение красиво и грандиозное. 

4) Благодаря упорному труду участников многолетних экспедиций в Новгороде было найдено 

и описано большое количество древних берестяных грамот. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 18-23. 

 

(1)Весной в Подмосковье, пряча лыжи на чердак, я заметил развешанные кисти рябины.(2)В 

давнее время на моей родине рябину заготовливали к зиме как еду, наравне с брусникой, и 

клюквой, и грибами.(3)Ягоды, перемерзшие за зиму, чуть сморщились, зато были вкусны. 

(4)Свежая рябина – та и горьковатая, и чересчур кисла, есть ее трудно, так же, как раннюю 

клюкву. (5)Но и клюква, и рябина, прихваченные морозом, приобретают ни с чем не сравнимые 

качества. (6)Попробовав ягоды тут же, на чердаке, я обрадовался, что опять смогу как-то 

побаловать своих детей и лишний раз доказать им, что деревенское детство не только не хуже, а 

во многих отношениях даже лучше детства городского.(7)Всю жизнь я испытываю горечь оттого, 

что междумною и моими детьми существует пропасть.(8)Нет, дело не в возрасте. (9)Дело в том, 

что я был и остаюсь деревенским, а дети мои городские и что тот огромный город, к жизни в 

котором я так и не привык, для них – любимая родина. (10)Мои дети не чувствуют, как мне 

кажется, и не понимают моего детства. (11)Разные мы люди, из разного теста сделаны и, должно 

быть, по-разному смотрим на мир, на землю, на небо.(12)Но, может быть, я не прав, попробуй 

разберись в этом. (13)Ревность и обида мучают меня, когда между нами опускается вдруг некий 

занавес и мои многознающие отпрыски начинают даже бунтовать, подтрунивать надо мною из-

за того, что меня каждое лето тянет не в теплые края, не к синему морю, а все в мои северные 

дебри. (14)Жаль мне своих детей, но я люблю их…(15)И сейчас, обнаружив забытую на чердаке 

рябинку и вспомнив, с каким наслаждением мы в детстве ели ее, мороженую, я опять решил про 

себя: вот угощу – и почувствуют мои птенцы, что значит настоящая природа, настоящая Россия, 

и мы больше будемпонимать друг друга. (16)Дети мои взялись за рябину сначала недоверчиво, 
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морщась и вздрагивая так же, как осенью, когда ели упругие и сочные ягоды прямо с дерева. 

(17)Но скоро они набросились на рябину азартно, съели ее всю с удовольствием и все упрекали 

меня за то, что я не угощал их такой вкуснотой раньше.(18)Это же совсем разные вещи! – 

говорила мне старшая дочь. (19)– Неужели ты не понимаешь? (20)Это разные рябины.(21)И под 

конец, когда все успокоились, я услышал один доверительный и добрый голос:(22)– Папа, разве 

там, на твоей родине, много такой рябины? (23)Может быть, осенью съездим, наберем, а? 

(24)Той, вашей! 

(По А.Яшину) 

 

18. Из предложения №3 выпишите словосочетание со связью примыкание. 

____________________________________________________________________________ 

 

19. Какое утверждение соответствует содержанию текста? 

1) У автора текста и его детей было духовное взаимопонимание. 

2) Рябина, прихваченная морозом, помогла детям понять отца. 

3) Автора текста каждую зиму тянет в теплые края, к синему морю. 

4) Детям не понравилась мороженая рябина. 

 

20. Среди предложений №1-6 найдите предложение, которое осложнено обособленным 

обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом. Напишите его номер. 

_____________________________________________________________________________ 

 

21. Укажите тип сказуемого в предложении № 19. 

_____________________________________________________________________________ 

 

22. Выпишите предложение №3, сделайте его синтаксический разбор. 

 

23. Выпишите глагол из предложения № 14, произведите его морфологический разбор. 
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Критерии оценивания и ответы 

 

 

Номер задания Критерии Максимальное 

количество 

баллов 

Задания 1-21 1 балл - за каждый правильный ответ 21 балл 

Задания 22-23 3 балла – за правильный ответ; 

2 балла – допущена одна ошибка в ответе; 

1 балл – допущено 2 ошибки в ответе 

0 баллов – допущено 3 ошибки и более 

6 баллов 

Максимальный балл 27 

Соответствие баллов  школьной отметке: 

• «отлично» –25-27 баллов; 

• «хорошо» – 20 – 24 балла; 

• «удовлетворительно» – 14 – 19 баллов; 

• «неудовлетворительно» – 0-13 баллов. 

Ключи к заданиям  

1-3 

2-2 

3-1 

4-4 

5-4 

6-2 

7-2 

8-3 

9 -1 



 

1568 

 

10-4 

11-3 

12-3 

13-4 

14-3 

15-3 

16-4 

17-3 

18 – чуть сморщилась 

19 - 2 

20 - 1 

21 – простое глагольное 

22. 

Сущ. Причастие Пр. Сущ. Нар. Глаг. Союз Глаг. Прилаг. 

Ягоды, перемерзшие за зиму, чуть сморщились, зато были вкусны. 

(Повеств., невосклиц., простое, двусост., распростр., осложнено обособленным определением, 

выраженным причастным оборотом, и однородными сказуемыми.) 

23. Люблю – глагол. 

Я (что делаю?) люблю. Н.Ф. – любить. 

Пост.: несов. вид, 2 спр.,перех., невозвр.; непост.: изъяв. накл., наст. вр., ед. ч., 1 лицо. 

Я (что делаю?) люблю. 
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Контрольная работа по теме «Обращения, вводные слова, междометия» 

 

 

Задание: списать, расставляя  знаки препинания в предложениях. Каждое предложение следует 

нумеровать и писать с новой строки. 

 

1. Куда ты светлый ручеек стремиш..ся 

2. Казалось конца не будет жизни юности и здоровью 

3. С одной стороны это был человек очень добрый с другой вспыльчивый и резкий 

4. Первые мор..плаватели покидая сушу ор..ентировались по очертаниям берегов по форме 

обл..ков и волн и конечно по звездам 

5. Ночью однако н(е,и)кому не спалось 

6. Старик Я слышал много раз что ты меня от смерти спас 

7. Да были люди в наше время… 

8. Море на сотни миль вокруг казалось пусты..ным 

9. Своими часами это был подарок родителей я очень дорожил 

10. Монгольские лошади не(?)высоки однако выносливы 

11. Увы он счастия не(?)ищет и не от счастия бежит 

12. Вам я пол..гаю следует быть повежливее 

13. Город чудный город древний ты вместил в свои концы и посады и деревни и палаты и 

дворцы 

14. До св..данья дорогие Вам ни пуха ни пера Пусть вам встретятся другие лишь попутные 

ветра 

 

Грамматическое задание: 

1. Сделать синтаксический разбор и схемы предложений:  

I  вариант - № 4,5;  

II вариант - № 12, 13. 

2. Подчеркнуть грамматические основы в предложениях:  

I вариант - № 2, 10;  

II вариант - № 5, 8.  
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Итоговая контрольная работа по русскому языку  

 

Контрольная работа разделена на 2 части и включает задания разных типов. 

Часть 1 включает 15 заданий (1-15). К каждому из них даны 4 варианта ответа, из которых 

только один правильный. Задание считается выполненным, если ученик отметил номер 

правильного ответа. Задание признается невыполненным, если ученик отметил номер 

неправильного ответа или отметил номера двух и более ответов, или вообще не отметил ни одного 

номера ответа. 

Часть 2 состоит из 9 заданий (16-24) требующих краткого ответа и одного (25) задания на 

соответствие. Ответы к этим заданиям должны быть сформулированы самостоятельно. В 

заданиях этой части ответ дается в виде комбинации цифр или букв. 

 

Время выполнения работы – 90 минут 
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Вариант 1. 

 

1.Укажите, в каком предложении производный предлог пишется вместе. 

 1) (В)отличие от многих он выполнил задание вовремя. 

 2) (По) причине задержки в пути лошади отстали, а мы ушли вперёд. 

 3) Продолжать занятия (в)течение недели.  

 4) Ошибка была допущена (в)следствие невнимательности 

 

2.Укажите вариант, где во всех случаях на месте пропусков пишется буква Е.  

 1) н… на что не обижаюсь, н… о каком происшествии не слышал 

 2) н… в ком не сомневаюсь, н… для кого петь 

 3) н… от кого бежать, н… с кем поговорить 

 4) н… перед кем отчитываться, н… о чем не рассказал 

 

3.Укажите предложение, в котором выделенное слово пишется слитно.  

 1) Я пошла в парк, что(бы) встретиться с подругой. 

 2) Теперь я тебе не поверю, что (бы) ты ни сделала. 

 3) Он купил то (же), что и Мишка. 

 4) Сегодня так (же) пасмурно, как и вчера. 

 

4.Укажите, какой союз не может употребляться с однородными членами 

 1) также 2) тоже  3) чтобы 4) однако 

 

5.Укажите, какой из приведённых примеров является словосочетанием 

 1) под снегом  2) жёлтый мяч 3) после встречи 4) заяц убежал 
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6.Укажите словосочетание с подчинительной связью согласование 

1) зелёная трава 2) его мнение  3) посмотрел на солнце. 4) след медведя 

 

7.Укажите вариант, в котором правильно указано сказуемое в предложении:  

Твердое сознание долга есть основа характера 

 1) твердое сознание               2) есть основа 

 3) есть                                 4) основа характера 

 

8.Укажите простое неопределённо-личное предложение. 

 1) Уходим завтра в море 

 2) Меня вызвали к директору.  

 3) Смеркалось. 

 4) В воздухе тишина. 

 

9.Укажите предложение с обстоятельством причины. 

 1) Кругом кричали коростели. 

 2) Кораблей не видно было из-за тумана. 

 3) Вчера я приехал в Пятигорск. 

 4) Неожиданно он почувствовал боль. 

 

10.Укажите вариант, в котором правильно указаны все определения предложения:  

От каждого подчиненного Суворов требовал быстрого соображения и точного ответа. 

 1) каждого, подчиненного, точного 

 2) каждого, быстрого, подчиненного 

 3) подчиненного, быстрого, точного 

 4) точного, быстрого, каждого 

 

11.Укажите предложение с косвенным дополнением 

 1) Бабушка вязала теплый свитер  

 2) Я расскажу о своей победе 

 3) Я нарисую добрую картину 

 4) С горы хорошо видно дом и школу 

 

12.Укажите, в каком предложении нужно поставить только одну запятую. (Знаки 

препинания не расставлены). 

 1) Север дышит ветром ночи и полынь колышет 

 2) Сила свет красота ночи стали ослабевать 

 3) Все последнее время стояли пасмурные серые дни 

 4) Юный лес в зеленый дым одетый теплых гроз нетерпеливо ждет 

 

13.Укажите предложение, в котором нет обособленного оборота (знаки препинания не 

расставлены). 

 1) Возмущенный до глубины души мальчишка стиснул зубы. 
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 2) Резкие голоса увлеченных спором людей нарушали тишину ночи. 

 3) Дорога изрытая глубокими колеями шла вдоль реки. 

 4) Одетая в легкое белое платье она сама казалась белее и легче 

 

14.Укажите вариант, где правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые 

Вера(1)улыбаясь(2)шла по улице(3)глядя на луг(4) украшенный цветами. 

 1) 1,4   2) 3,4   3) 1,2,3,4  4) 1,2,3 

 

15.Укажите предложение, в котором нет вводных конструкций (знаки препинания не 

расставлены). 

1) Сладковатый вкус этого чая казалось принадлежит совсем другому сорту 

2) Это сияние казалось ему знакомым. 

3) Бесчисленные золотые звёзды казалось тихо текли наперерыв мерцая. 

4) Болезнь казалось с каждым днем все более отступала 

 . 

Ответы следующих заданий запишите аккуратным разборчивым почерком на бланке 

ответов рядом с номером каждого задания (№№ 16-24) 

 

1)Передо мной серело пустынное поле. 2) Один сторожевой курган стоял вдалеке и, казалось, 

зорко охранял равнины. 3) С утра в степи было по-весеннему холодно и ветрено. 4) Ветер, 

просушивая колеи дороги, шуршал прошлогодним бурьяном. 5) За мной, на западе, картинно 

рисовалась на горизонте гряда меловых гор. 6) Темнея пятнами лесов, как старинное, тусклое 

серебро, она тонула в утреннем тумане. 7) Ветер, дувший мне навстречу, холодил лицо. 8) Степь 

увлекала, овладевая душой, наполняя её чувством радости. 9) За курганом блеснула ложбина, 

круглая, налитая весенней водой. 10) Есть что-то чистое и весёлое в этих апрельских болотцах. 

11) Над ними вьются звонкоголосые чибисы, серенькие трясогузки перебегают по ее бережкам, 

оставляя на иле свои звездообразные следы. 12) В воде, мелкой, прозрачной, отражается 

яснаялазурь и белые облака весеннего неба. 13) Курган был дикий. 14) Ни разу не тронутый 

плугом, он поражал своим величием 15) «Время его навсегда проходит, - подумал я. – 16) В 

вековом забытьи он только вспоминает далекое былое, прежние степи, прежних людей  

 

 

 

16. Определите стиль текста  

 

17. Разделите текст на абзацы. Укажите номера предложений, с которых начинаются 

второй и третий абзацы.  

 

18.  Выпишите все наречия из предложений 3-5. по-весеннему, картинно 

 

19. Выпишите сказуемое из предложения 13  

 

20. Укажите количество словосочетаний в предложении 7  
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21. Из предложений 1,2 выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным 

способом  

 

22. Из предложения 15 выпишите подчинительное словосочетание со связью 

ПРИМЫКАНИЕ  

 

23. Укажите, каким членом предложения является ВЕЛИЧИЕМ в предложении 14  

 

24. Среди предложений текста найдите такое, которое соединяется с предыдущими при 

помощи личного местоимения в форме косвенного падежа. Напишите номер этого 

предложения.  

 

25. Установите соответствие между предложениями, взятыми из текста, и их 

синтаксической характеристикой: к каждому элементу первого столбца подберите 

элемент второго столбца. 

 

12) В воде, мелкой, прозрачной, 

отражается ясная лазурь и белые 

облака весеннего неба. 

А) Простое предложение, осложненное 

уточняющим дополнением 

14) Ещё ни разу не тронутый плугом, 

он поражал своим величием 

Б) Простое предложение, осложненное 

однородными обособленными обстоятельствами 

16) В вековом забытьи он только 

вспоминает далекое былое, прежние 

степи, прежних людей  

В) Простое предложение, осложненное 

обособленным определением 

8) Степь увлекала, овладевая душой, 

наполняя её чувством радости 

Г) Простое предложение, осложненное 

обособленными нераспространенными 

однородными определениями 

 Д) Простое предложение с обособленным 

приложением 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2. 

 

1.Укажите, в каком предложении производный предлог пишется вместе. 

 1) (В)отличие от многих он выполнил задание вовремя. 

 2) (По) причине задержки в пути лошади отстали, а мы ушли вперёд. 

 3) Продолжать занятия (в)течение недели.  
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 4) Ошибка была допущена (в)следствие невнимательности 

 

2.Укажите вариант, где во всех случаях на месте пропусков пишется буква И.  

 1) н… на что не обижаюсь, н… о каком происшествии не слышал 

 2) н… в ком не сомневаюсь, н… для кого петь 

 3) н… от кого бежать, н… с кем поговорить 

 4) н… перед кем отчитываться, н… о чем не рассказал 

 

3.Укажите предложение, в котором выделенное слово пишется слитно.  

 1) Я пошла в парк, что(бы) встретиться с подругой. 

 2) Теперь я тебе не поверю, что (бы) ты ни сделала. 

 3) Он купил то (же), что и Мишка. 

 4) Сегодня так (же) пасмурно, как и вчера. 

 

4.Укажите, какой союз не может употребляться с однородными членами 

 1) также 2) тоже  3) чтобы 4) однако 

 

5.Укажите, какой из приведённых примеров является словосочетанием 

 1) под снегом  2) жёлтый мяч 3) после встречи 4) заяц убежал 

 

6.Укажите словосочетание с подчинительной связью согласование 

1) зелёная трава 2) его мнение  3) посмотрел на солнце. 4) след медведя 

 

7.Укажите вариант, в котором правильно указано сказуемое в предложении:  

Твердое сознание долга есть основа характера 

 1) твердое сознание               2) есть основа 

 3) есть                                 4) основа характера 

 

 8.Укажите простое неопределённо-личное предложение. 

 1) Уходим завтра в море 

 2) Меня вызвали к директору.  

 3) Смеркалось. 

 4) В воздухе тишина. 

 

9.Укажите предложение с обстоятельством причины. 

 1) Кругом кричали коростели. 

 2) Кораблей не видно было из-за тумана. 

 3) Вчера я приехал в Пятигорск. 

 4) Неожиданно он почувствовал боль. 

 

10.Укажите вариант, в котором правильно указаны все определения предложения:  

От каждого подчиненного Суворов требовал быстрого соображения и точного ответа. 

 1) каждого, подчиненного, точного 

 2) каждого, быстрого, подчиненного 
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 3) подчиненного, быстрого, точного 

 4) точного, быстрого, каждого 

 

11.Укажите предложение с косвенным дополнением 

 1) Бабушка вязала теплый свитер  

 2) Я расскажу о своей победе 

 3) Я нарисую добрую картину 

 4) С горы хорошо видно дом и школу 

 

12.Укажите, в каком предложении нужно поставить только одну запятую. (Знаки 

препинания не расставлены). 

 1) Север дышит ветром ночи и полынь колышет 

 2) Сила свет красота ночи стали ослабевать 

 3) Все последнее время стояли пасмурные серые дни 

 4) Юный лес в зеленый дым одетый теплых гроз нетерпеливо ждет 

 

13.Укажите предложение, в котором нет обособленного оборота (знаки препинания не 

расставлены). 

 1) Возмущенный до глубины души мальчишка стиснул зубы. 

 2) Резкие голоса увлеченных спором людей нарушали тишину ночи. 

 3) Дорога изрытая глубокими колеями шла вдоль реки. 

 4) Одетая в легкое белое платье она сама казалась белее и легче 

 

14.Укажите вариант, где правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые 

Вера(1)улыбаясь(2)шла по улице(3)глядя на луг(4) украшенный цветами. 

 1) 1,4   2) 3,4   3) 1,2,3,4  4) 1,2,3 

 

15.Укажите предложение, в котором нет вводных конструкций (знаки препинания не 

расставлены). 

1) Сладковатый вкус этого чая казалось принадлежит совсем другому сорту 

2) Это сияние казалось ему знакомым. 

3) Бесчисленные золотые звёзды казалось тихо текли наперерыв мерцая. 

4) Болезнь казалось с каждым днем все более отступала 

 . 

Ответы следующих заданий запишите аккуратным разборчивым почерком на бланке 

ответов рядом с номером каждого задания (№№ 16-24) 

 

1)Передо мной серело пустынное поле. 2) Один сторожевой курган стоял вдалеке и, казалось, 

зорко охранял равнины. 3) С утра в степи было по-весеннему холодно и ветрено. 4) Ветер, 

просушивая колеи дороги, шуршал прошлогодним бурьяном. 5) За мной, на западе, картинно 

рисовалась на горизонте гряда меловых гор. 6) Темнея пятнами лесов, как старинное, тусклое 

серебро, она тонула в утреннем тумане. 7) Ветер, дувший мне навстречу, холодил лицо. 8) Степь 

увлекала, овладевая душой, наполняя её чувством радости. 9) За курганом блеснула ложбина, 
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круглая, налитая весенней водой. 10) Есть что-то чистое и весёлое в этих апрельских болотцах. 

11) Над ними вьются звонкоголосые чибисы, серенькие трясогузки перебегают по ее бережкам, 

оставляя на иле свои звездообразные следы. 12) В воде, мелкой, прозрачной, отражается 

яснаялазурь и белые облака весеннего неба. 13) Курган был дикий. 14) Ни разу не тронутый 

плугом, он поражал своим величием 15) «Время его навсегда проходит, - подумал я. – 16) В 

вековом забытьи он только вспоминает далекое былое, прежние степи, прежних людей  

 

16. Определите стиль текста  

17. Разделите текст на абзацы. Укажите номера предложений, с которых начинаются 

второй и третий абзацы.  

 

18.  Выпишите все наречия из предложений 3-5. по-весеннему, картинно 

 

19. Выпишите сказуемое из предложения 13  

 

20. Укажите количество словосочетаний в предложении 7  

 

21. Из предложений 1,2 выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным 

способом  

 

22. Из предложения 15 выпишите подчинительное словосочетание со связью 

ПРИМЫКАНИЕ  

 

23.  Укажите, каким членом предложения является ВЕЛИЧИЕМ в предложении 14  

 

24.  Среди предложений текста найдите такое, которое соединяется с предыдущими при 

помощи личного местоимения в форме косвенного падежа. Напишите номер этого 

предложения.  

 

25. Установите соответствие между предложениями, взятыми из текста, и их 

синтаксической характеристикой: к каждому элементу первого столбца подберите 

элемент второго столбца. 

 

12) В воде, мелкой, прозрачной, 

отражается ясная лазурь и белые облака 

весеннего неба. 

А) Простое предложение, осложненное 

уточняющим дополнением 

14) Ещё ни разу не тронутый плугом, он 

поражал своим величием 

Б) Простое предложение, осложненное 

однородными обособленными 

обстоятельствами 

16) В вековом забытьи он только 

вспоминает далекое былое, прежние степи, 

прежних людей  

В) Простое предложение, осложненное 

обособленным определением 
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8) Степь увлекала, овладевая душой, 

наполняя её чувством радости 

Г) Простое предложение, осложненное 

обособленными нераспространенными 

однородными определениями 

 Д) Простое предложение с 

обособленным приложением 
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Критерии оценивания и ответы 

 

Часть 1 

 За верное выполнение заданий первой части итоговой работы (задание 1-15) обучающийся 

получает по 1 баллу за каждое задание. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов 

Часть 2  

За верное выполнение заданий второй части итоговой работы (задание 16-24) обучающийся 

получает по 2 балла за каждое задание. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

В заданиях, где в качестве ответа записывается несколько слов или цифр, 2 балла выставляется, если 

верно указаны все слова или цифры.  

За каждую правильно указанную позицию в задании на соответствие 25 выставляется 1 балл. 

Максимальный балл за задание на соответствие – 4 балла.максимальное количество баллов, которое 

может набрать экзаменуемый, правильно выполнивший 10 тестовых заданий второй части работы 

(задания с кратким ответом), – 22 балла 

 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся за выполнение всей 

итоговой работы, – 37 баллов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся набрал не более 14 баллов (от 0 до 14) за 

выполнение всех частей экзаменационной работы;  

отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 15 и не более 28 баллов (от 

14 до 28) за выполнение всех частей экзаменационной работы;  

отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 29 и не более 34 баллов (от 

29 до 34) за выполнение всех частей экзаменационной работы.  

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 35 и не более 37 баллов (от 

35 до 37) за выполнение всех частей экзаменационной работы. 

 

 

Ключи к заданиям 

 

Номер 

задания 

ответ Номер 

задания 

ответ 

1 4 16 художественный 

2 3 17 9,13 

3 1 18 по-весеннему, картинно 

4 3 19 был дикий 

5 2 20 3 

6 1 21 вдалеке 

7 2 22 навсегда приходит 

8 2 23 дополнение 

9 2 24 11 

10 4 25 А -16 

11 2 Б - 8 

12 3 В - 14 

13 2 Г – 12 
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14 3 Д -  

15 2  

 

 

 

ФОС по русскому языку9 класс 

 

Тема раздела: Повторение пройденного материала в 5-8 классе 

Текущий  контроль. Оценочное средство №1 

Контрольный диктант 

по теме«Повторение изученного в 5-8 классах» 

Орлиное гнездо 

Однажды стадо драгоценных диких пятнистых оленей, продвигаясь к морю, пришло на узенький 

мыс. Мы протянули за ними поперёк всего мыса проволочную сетку и преградили им путь в тайгу. У 

оленей для питания много было и травы, и кустарника, нам оставалось только охранять дорогих 

гостей наших от хищников-леопардов, волков и даже от орлов.4 

С высоты горы я стал разглядывать скалу внизу и скоро заметил, что у самого моря, на высокой 

скале, покрытой любимой оленями травой, паслась самка оленя. Возле неё в тени лежал какой-то 

желтенький кружочек. Разглядывая в бинокль, я скоро уверился, что это оленёночек. 

Вдруг там, где прибой швыряет свои белые фонтаны, стараясь как будто попасть ими в 

недоступные ему темно-зеленые сосны, поднялся преогромный орёл, взвился высоко и бросился 

вниз. Но мать услышала шум падающей громадной птицы, быстро схватилась и встретила её: она 

встала на задние ноги против детёныша и передними копытцами старалась попасть в орла, а он, 

обозлённый неожиданным препятствием, стал наступать, пока острое копытце не попало в него.(163 

слова.) 

Грамматическое задание 

1. Выпишите слово, написание которого регулируется правилом чередующихся гласных в 

корне. 

2. Подчеркните грамматические основы односоставных предложений. 

3. Разберите по составу слова царскосельский, вольность, самодержавие. 

4. Выполните синтаксический разбор предложения. 
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Тема: Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение   

Текущий  контроль. Оценочное средство №2 

Сжатое изложение 

 

Солнце с белыми лучами 

     Дети прибежали домой и, перебивая друг друга, стали рассказывать о своем открытии: 

- Мама, мы нашли странный цветок! 

- Он растет за домом, около клена с красными листьями. 

- Мы не знаем его названия. Белое колесико с желтой сердцевинкой. Он похож на маленькое 

солнце с белыми лучами. Ты не знаешь, что это за цветок? 

И они зашагали к клену с красными листьями. Присели на корточки и стали разглядывать цветок, 

неожиданно распустившийся в саду. Цветок действительно был похож на белое колесико с желтой 

сердцевинкой, но и на солнце с белыми лучами тоже. 

- Значит, не ты посадила этот цветок? – сказали дети, и в голосе их прозвучало разочарование. И 

они стали ждать отца. 

Когда отец вернулся с работы, оказалось, что никаких цветов он не сажал. Он долго рассматривал 

незнакомое растение. Измерил рост стебля и диаметр колесика. Все тщательно записал в книжечку и 

наконец сфотографировал открытие своих детей. А дети терпеливо ждали, что скажет отец. 

Он сказал: 

- Вероятно, семечко этого цветка занесло ветром из жарких стран, где растет много экзотических 

цветов. 
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Приходили соседи, разглядывали таинственного новосела. Одни говорили, что в природе появился 

новый вид. Другие не исключали, что цветок – инопланетянин, а семечко занесло на землю потоком 

космических частиц. Третьи глубокомысленно молчали. Но никого цветок не оставил равнодушным. 

И тогда вспомнили о бабушке. Бабушке было сто лет. Она жила в том далеком времени, о котором 

люди знают только по книгам. 

Бабушка долго смотрела на цветок и молчала. Потом она сняла очки, словно они мешали ей 

рассмотреть удивительное растение, и дети заметили на глазах у бабушки слезы. 

-Это ромашка, - тихо сказала бабушка. – Она из моего детства. Когда-то давно ромашек было 

очень много. Они покрывали поля, пригорки, росли в лесах и на берегах рек. Теплый летний снег. 

Мы из ромашек плели венки. Когда я провожала дедушку на войну, то подарила ему ромашки. Белое 

колесико с желтой сердцевинкой встречало человека весной и катилось рядом с ним до осени. От 

детства до старости человеку светило маленькое солнце с белыми лучами. А потом ромашек 

становилось все меньше. Их безжалостно срывали. 

-Зачем? – спросили дети. 

- Просто так. 

Бабушка опустилась на траву и низко наклонилась к ромашке. Потом посмотрела на детей 

внимательно: 

- Мы виноваты перед вами, дети! Не уберегли ромашку. Самый родной цветок нашей земли не 

уберегли, и он стал для вас чужим, как инопланетянин. 

                                                                                                                (поЮ.Яковлеву) 

Задание: 

1. Определить тему текста, основную мысль; 

2.  Выделить микротемы; 

3. Определить, какие фрагменты текста необходимо сжать, а какие писать подробно (сжатию 

должны подвергнуться преимущественно повествовательные фрагменты; основной способ сжатия – 

обобщенное изложение мысли с исключением деталей); 

4. Определить способ сжатия; 

5. Запишите сжатый вариант изложения первых двух частей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий  контроль. 

 Оценочное средство №3 



 

1583 

 

Контрольный тест по теме «Сложное предложение» 

 

1. Укажите предложение, в котором допущена ошибка в постановке знака препинания.      

А. Снег шуршит под ногами и ему больше уже не белеть на мостовой. 

Б. Открыли дверь в сад, и оттуда повеяло тонким и вязким запахом. 

В.Тихо дышит лес, почуяв приближение весны, и постепенно пробуждается ото сна. 

Г. В лесу тихо-тихо и пахнет сосняком и травой. 

2.Строение какого предложения соответствует схеме:  

[неопределенно-личное], и [безличное] ? 

А. Снег шуршит под ногами и ему больше уже не белеть на мостовой. 

Б. Открыли дверь в сад, и оттуда повеяло тонким и вязким запахом. 

В.Тихо дышит лес, почуяв приближение весны, и постепенно пробуждается ото сна. 

Г. В лесу тихо-тихо и пахнет сосняком и травой. 

3. Найдите предложения с пунктуационной ошибкой. 

 А. Встаньте лицом к волнам, и вы почувствуете свежесть утреннего моря. 

Б. Конец зимы и на деревьях без умолку кричат галки. 

В. В лесу торжественно и тихо и по-весеннему пахнет воздух. 

Г. Я подошел к берегу моря, все глубже погружаясь в свои мысли и вдруг увидел корабль. 

4. Строение какого предложения соответствует схеме: 

[определенно-личное], и [двусост.] ? 

А. Встаньте лицом к волнам, и вы почувствуете свежесть утреннего моря. 

Б. Конец зимы и на деревьях без умолку кричат галки. 

В. В лесу торжественно и тихо и по-весеннему пахнет воздух. 

Г. Я подошел к берегу моря, все глубже погружаясь в свои мысли и вдруг увидел корабль. 

5. Сколько частей в сложном предложении (знаки не расставлены)? На местности показывал он 

молодым солдатам как надо переползать как войлоком обматывать сапоги чтобы шаг был бесшумен 

как по моховым наростам на дереве по годовым кольцам на пнях определять стороны света как с 

помощью поясного ремня лазить на самые высокие голые сосны как сбивать собак со следа как в снегу 

прятаться от холода. 

а)8 б) 7 в) 4 г) 6 

6. Найдите сложноподчиненное предложение. 

А. Грачи давно расхаживали по двору, скворцы и жаворонки тоже прилетели. 

Б. В Мещерском крае нет никаких богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. 

В. Живопись Левитана, как считают искусствоведы, отражает неброскую красоту средней полосы 

России. 

Г. В ком добра нет, в том правды мало. 

7. Сделайте синонимическую замену простого предложения с причастным оборотом 

сложноподчиненным предложением. 

На речной пойме, заливаемой в половодье, бывают богатые урожаи кукурузы. 

8.Какое предложение соответствует схеме:      (    ),[    ],(    )? 

А. Если вы будете изучать русский язык, страстно любить его, то вам откроется мир безграничных 

радостей, ибо безграничны сокровища русского языка. 

Б. Легко работать, когда знаешь, что труд твой ценят. 

9. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

А. Для того чтобы правдиво сыграть любую роль, прежде всего нужно найти зерно художественного 

образа. 
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Б. Особенно мне нравится ночное пение соловья, когда над головой светят звезды и все в лесу 

примолкает. 

В. На задаваемые вопросы Дерсу объяснял, что если в тихую погоду туман поднимается кверху, 

непременно надо ждать затяжного дождя. 

10. Сделайте синонимическую замену простого предложения с обособленными членами 

сложноподчиненным предложением. 

Войдя в комнату, я увидел брата, приехавшего из города. 

11. Выпишите грамматические основы предложения 

1)Нёс я эти тетрадки, эту кладовую несгораемых слов,  за собою всюду, и не раз они выручали меня 

из еще большей беды, чем пожар. 

2)Зазвенели пилы, застучали топоры под Воронежем, в сотнях кузниц ковали гвозди и якоря, и 

корабли пошли вниз по Воронежу. 

3)Леса вставали на пути половцев, ногайских и крымских татар. 

12. Придумайте начала и запишите полученные предложения. 

А.           …, что чуть не упал в воду. 

Б.            …, будто долго жила в Англии. 

13. Укажите верное определение. 

Сложное предложение — это предложение, 

1) осложнённое однородными членами 

2) состоящее из двух или нескольких простых предложений, соединённых в одно целое по смыслу 

и интонационно 

3) состоящее не более чем из двух простых предложений 

4) в котором есть все виды второстепенных членов 

14. Укажите верное утверждение. 

В зависимости от средства связи между частями сложные предложения делятся 

1) на осложнённые и неосложнённые 

2) на распространённые и нераспространённые 

3) на полные и неполные 

4) на союзные и бессоюзные 
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Тема: Сложные союзные предложения. Сложносочиненные предложения 

Текущий  контроль. Оценочное средство №4.  

Контрольный диктант по теме  

«Сложносочиненные предложения» 

Звон бубенцов. 

   Поздняя осень- пора глухая. Дни коротки и тусклы, а ноябрьские ночи, как говорится в 

пословице,  до снега темны. Владимир Даль, который щедр на пословицы, характеризующие каждое 

время года, тут ограничился одной- единственной. Уж так печально вокруг, и говорить не хочется. 

Пусты поля, обнажены леса, и природа отошла ко сну. 
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   Но ноябрьские ночи темны лишь до первого снега. И когда настанет то первое белое утро, с 

белыми крышами домов, с убелёнными ветвями деревьев, то сразу светлеет душа. Это ещё не зима с 

её холодною красою, но уже и не осень с её необъятной печалью. 

   И каждый раз в это белое утро слышу я отдалённый звон бубенцов. Откуда он?  Не знаю, но 

думаю, что из далёкой старины. В те времена первый обильный снегопад открывал в городах зимние 

гулянья на санях. 

                                                                                                                        (130 слов). 

Грамматическое задание. 

1. Сделать синтаксический разбор любого ССП. 

2. Найдите в тексте слова, интересные для фонетического и морфемного  разбора, и произвести 

эти разборы. 

3. Найдите вводное предложение. Подчеркните его волнистой линией. 

4. Объясните графически знаки препинания в 1-ом и 5-ом предложениях. 
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Тема: Сложноподчинённые предложения 

Текущий  контроль. Оценочное средство №5.  

Сочинение –рассуждение на основе прочитанного текста 

 

(1)Девочку звали Алиса. (2)Ей было шесть лет, у неё был друг – театральный художник. (3)Алиса 

могла свободно войти в театральный двор, который охранял строгий сторож, а другие дети не могли 

попасть в этот интересный мир. (4)Но она была не просто девочка, она – помощник художника. 

(5)Однажды в театральном дворе Алиса увидела парня и сразу поняла, что он не артист. 

– (6)Ты кто? – спросила она парня. 

– (7)Шофёр, – ответил парень. 

– (8)А что ты здесь делаешь? 

– (9)Жду. 

– (10)Кого? 

– (11)Викторию Сергееву. 

(12)Сергеева – артистка театра, молодая и красивая женщина. (13)И Алиса задала парню «взрослый» 

вопрос: 

– (14)Ты её любишь? 

– (15)Нет, – улыбнулся парень. – (16)Я однажды спас её. (17)В нашем городе, театр был тогда у нас 

на гастролях. (18)Это было весной, в конце марта. (19)Ребята катались на санках у реки. (20)Сергеева 

тоже захотела покататься. (21)Ребята дали ей санки. (22)Она села и поехала, сани случайно выехали 

на лёд, который был тонким и хрупким, и через минуту Сергеева оказалась в ледяной воде. (23)Ребята 

закричали, а я был недалеко и услышал. 

– (24)И ты прыгнул в ледяную воду? 

– (25)Прыгнул, – подтвердил парень. 

– (26)Не испугался? 

– (27)Не успел испугаться. 

– (28)И не заболел? 

– (29)Заболел немножко. 

(30)Алиса и незнакомый парень разговаривали и не заметили, как во двор вошли Сергеева и 

знакомый художник. (31)Парень первым увидел её и сказал: 

– (32)Здравствуйте, Виктория! (33)Вы, наверное, не помните меня? (34)Я Назаров. 

(35)Сергеева внимательно посмотрела на парня: она не могла вспомнить его. 

– (36)Ну помните, как Вы катались на санках, а я... (37)Вы ещё пригласили меня в Москву. 

– (38)Ах, да, – вспомнила Сергеева. – (39)Сейчас я организую Вам билеты. 

– (40)Спасибо, – сказал Назаров, – но я не за этим приехал. (41)У меня болен отец. (42)Мы приехали 

в Москву, но в Москве я знаю только Вас, и я хотел спросить, можем ли мы остановиться у Вас на 

неделю? 
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– (43)Нет, нет, – поспешно сказала Сергеева. – (44)Это неудобно, потому что у меня совсем 

маленькая квартира. 

– (45)Что же делать? – спросил парень. 

– (46)Не знаю. 

(47)И тут Алиса взяла парня за руку. (48)«Пойдём», – сказала она. – (49)«Куда?» – удивился парень. 

– (50)«К нам», – сказала Алиса. 

(51)Она не думала, что скажут дома. (52)Она спасала парня, спасала его от позора и 

неблагодарности. (53)А когда спасают, то долго не думают, а раз – и в холодную воду! 

– (54)Нехорошо как, – сказал художник, когда Алиса и шофёр вышли вместе со двора. – (55)Ведь он 

вам жизнь спас. 

– (56)Что же, я теперь памятник ему должна поставить? – ответила Сергеева. 

(57)И тут старый сторож вдруг закричал: (58)«Вон! (59)Вон отсюда!» (60)Он делал вид, что кричит 

на мальчишек, которые тихонько пробрались в театральный двор. (61)Но кричал-то он на Сергееву.(По 

Ю. Яковлеву)* 

 

Используя  прочитанный  текст,  напишите сочинение. 

15.1. Напишите  сочинение-рассуждение,  раскрывая  смысл  высказывания 

Константина  Георгиевича  Паустовского:  «Нет  ничего  такого  в  жизни  и  в  нашем  сознании,  чег

о  нельзя  было  бы  передать  русским  словом».   

Аргументируя свой ответ, приведите два примера из прочитанного текста. Приводя примеры, 

указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на 

лингвистическом материале. Начать  сочинение Вы можете словами К.Г. Паустовского. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.   

15.2. Напишите  сочинение-рассуждение.  Объясните,  как  Вы  понимаете  смысл предложения 

текста: «А когда спасают, то долго не думают, а раз – и в холодную воду!..» 

Приведите  в  сочинении  два  аргумента  из  прочитанного  текста, подтверждающих Ваши 

рассуждения. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

15.3. Как Вы  понимаете  значение  слова ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ? Сформулируйте   и 

прокомментируйте  данное  Вами  определение.  Напишите  сочинение-

рассуждение  на  тему:  «Что  такое  человечность»,  взяв  в  качестве  тезиса 

данное  Вами   определение.  Аргументируя  свой  тезис,  приведите 2 (два) примера-

аргумента,  подтверждающих  Ваши  рассуждения:  один  пример- 

аргумент  приведите  из  прочитанного  текста,  а  второй –  из  Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
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Текущий  контроль.  

Оценочное средство №6.  

Сжатое изложение с элементами сочинения 

 

Случилось это на войне, на ленинградском фронте. Группа наших разведчиков передвигалась по 

лесной дороге. Была глубокая осень. Листья шуршали под ногами, и звук этот мешал прислушиваться. 

Они шли, держа наизготовку автоматы, шли уже долго и, возможно, расслабились. Дорога резко 

сворачивала, и на этом повороте они лицом к лицу столкнулись с немцами. Такой же небольшой 

разведгруппой. Растерялись и те и другие. Без команды немцы скакнули в кювет по одну сторону 

дороги, наши — тоже в кювет, по другую сторону. А один немецкий солдатик  запутался и скатился в 

кювет вместе с советскими солдатами. Он не сразу понял ошибку. Но когда увидел рядом с собой 

солдат в пилотках со звездочками, заметался, закричал от ужаса, выпрыгнул из кювета и одним 

гигантским прыжком, взметая палые листья, перемахнул через всю дорогу к своим. Ужас придал ему 

силы, вполне возможно, он совершил рекордный прыжок. 

При виде этого наши солдаты засмеялись и немецкие тоже. Они сидели друг против друга в кюветах, 

выставив автоматы, и от души хохотали над этим бедным молоденьким солдатом. 

После этого стрелять стало невозможно. Смех соединил всех общечеловеческим чувством. Немцы 

смущенно поползли по кювету в одну сторону, наши — в другую. 

Разошлись, не обменявшись ни одним выстрелом. (По Д. Гранину) 

 

 

Задания 

Напишите сжатое изложение по тексту, передав кратко содержание текста. 

Напишите ответ-рассуждение по данному тексту на тему:  «Смех соединил общечеловеческим 

чувством» 
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Текущий  контроль.  

Оценочное средство №7. 

Контрольный тест по теме «Сложноподчиненное предложение» 

 

1. Укажите верное утверждение. 

1) Придаточное предложение может стоять после главного, в середине его или перед ним. 

2) Придаточное предложение всегда стоит после главного предложения. 

3) Придаточное предложение не может стоять в середине главного предложения. 

2. В каком предложении ЧТО является союзным словом? 

1) Спасибо, что не забываете старика. 

2) Знаю я, что не цветут там чащи, не звенит лебяжьей шеей рожь. 

3) Петя оказался ниже всех ростом и не видел, что делается впереди. 

3. Укажите сложноподчиненное предложение с придаточным времени. 

1) Мы узнали, когда был создан роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

2) Я вернусь, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад. 

3) Я помню тот день, когда впервые побывал в театре. 

4) А бывают случаи, когда книга, мирно лежащая у вас на полке, постепенно теряет свое обаяние. 

4. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным места. 

1) Куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй. 

2) Капитан их не принял, хотя бойцы желали его видеть. 

3) Он такие обиды чинит, что описать невозможно. 

4) Они назвали залив, где мы стояли, именем известного полководца. 

5. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным уступки. 

1) Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. 

2) Он ветреный человек, на которого нельзя надеяться. 
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3) Где роскошь, там нет торговли. 

4) Хотя я отопру темницу, мне всё равно не расковать твоих цепей. 

6. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным изъяснительным. 

1) В ту минуту, когда готовился я пуститься в дорогу, вошёл Зурин. 

2) Вечером гости уехали, потому что в доме негде было поместиться. 

3) Я сяду заниматься, чтобы не терять времени. 

4) Я знаю, что он шутит. 

7. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным условия. 

1) Когда бричка была уже на краю деревни, Чичиков подозвал к себе первого мужика. 

2) Он тоже был несколько смущён, хотя старался не показывать этого. 

3) Враг был вчетверо сильнее, если считать скопление его резервов. 

4) Вы поймёте это, когда поживёте здесь ещё какое-то время. 

8. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным определительным. 

1) Я почувствовал, что состояние моего здоровья улучшилось. 

2) Если хочешь быть счастливым, будь им. 

3) Около деревни протекает река, исток которой находится в лесных предгорьях. 

4) Даша забыла, зачем пришла. 

9. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным причины. 

1) Тому, что было, уже не бывать. 

2) Я не должна его любить, ибо я замужем. 

3) А вечером, когда стемнело и возница уже отправился запрягать лошадь, старик на прощанье сам 

спел нам несколько песен. 

4) Под полом, в том месте, где он сидел, что-то негромко щёлкнуло. 

10. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным следствия. 

1) Все толпились, суетились, неторопливо спрашивая, когда и куда пойдут поезда. 

2) Лед уже тронулся, так что переправиться на другой берег было невозможно. 

3) Я, как только вошёл, успел заметить сумрачное расположение Ерофея. 

4) По мере того как поднималось солнце, день теплел и веселел. 

11. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным степени. 

1) И хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать, но ближе к милому пределу мне всё б 

хотелось почивать. 

2) В той комнате, где я живу, почти никогда не бывает солнца. 

3) Ученик обтачивал детали настолько старательно, что не делал брака. 

4) Уж моя шляпа была почти полна орехами, как вдруг услышал я шорох. 

12. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным сравнения. 

1) На улице было почти везде грязно, хотя дождь прошел еще вчера вечером. 

2) Князь Василий говорил всегда лениво, как актер говорит роль старой пьесы. 

3) Я не знаю, хочу ли я идти с ними. 

4) Что он не придет, мне было ясно сразу. 

13. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным образа действия. 

1) Но вот с океана долетел широкий и глухой звук, будто в небе лопнул пузырь. 

2) Время шло медленнее, чем ползли тучи по небу. 

3) Тут ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл глаза. 

4) Гастон только стиснул челюсти, но вел себя так, как было нужно. 

14. Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным цели. 

1) Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие. 
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2) Так как мы все как один и за технику, и за ее разоблачение, то попросим господина Воланда! 

3) Пошел дождь, поэтому нам пришлось уйти. 

4) Только что вы остановитесь, он начинает длинную тираду. 

15. Найдите лишнее предложение. 

1) И через силу скачет конь туда, где светится огонь.  

2) Мой дом везде, где есть небесный свод, где только слышны звуки песен.  

3) В приемной комиссии меня спросили, где я теперь работаю. 

4) Мы стояли там, где жила наша бабушка. 

16. Сколько частей в сложном предложении (знаки не расставлены)? На местности показывал он 

молодым солдатам как надо переползать как войлоком обматывать сапоги чтобы шаг был бесшумен 

как по моховым наростам на дереве по годовым кольцам на пнях определять стороны света как с 

помощью поясного ремня лазить на самые высокие голые сосны как сбивать собак со следа как в 

снегу прятаться от холода. 

1)8 2) 7 3) 4 4) 6 

17. Какая характеристика соответствует данному предложению? 

Как только жара свалила, в лесу стало так быстро холодать и темнеть, что оставаться в нем не 

хотелось. 

1) сложное предложение с сочинительной и подчинительной связью 

2) сложносочиненное предложение 

3) сложное предложение с бессоюзной и подчинительной связью 

4) сложное предложение с подчинительной связью 

18. Найдите предложение, части которого соединены союзом (знаки не расставлены). 

1) Понятно что зайдя в лес я то и дело натыкался на следы грибов. 

2) Ему хотелось сделать так как никто ещё не пробовал. 

3) Мы знали что завтра будет не сделано. 

4) Мы подошли к дому где располагалась бухгалтерия. 
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Текущий  контроль.  

Оценочное средство №8.  

Сочинение –рассуждение 

 

(1)Однажды в начале октября, рано утром, уходя в гимназию, я забыл ещё с вечера приготовленный 

матерью конверт с деньгами. (2)Их нужно было внести за обучение в первом полугодии.  

(3)Когда началась большая перемена, когда всех нас по случаю холодной, но сухой и солнечной 

погоды выпускали во двор и на нижней площадке лестницы я увидел мать, только тогда я вспомнил 

про конверт и понял, что она, видно, не стерпела и принесла его сама. 

(4)Мать, однако, стояла в сторонке в своей облысевшей шубёнке, в смешном капоре, под которым 

висели седые волосики, и с заметным волнением, как-то ещё более усиливавшим её жалкую 

внешность, беспомощно вглядывалась в бегущую мимо ораву гимназистов, которые, смеясь, на неё 

оглядывались и что-то друг другу говорили. 

(5)Приблизившись, я приостановился и хотел было незаметно проскочить, но мать, завидев меня и 

сразу засветясь ласковой улыбкой, помахала рукой, и я, хоть мне и было ужасно стыдно перед 

товарищами, подошёл к ней. 

– (6)Вадичка, мальчик, – старчески глухо заговорила она, протягивая мне оставленный дома конверт 

и жёлтенькой ручкой боязливо, словно она жглась, прикасаясь к пуговице моей шинели, – ты забыл 

деньги, а я думаю – испугается, так вот – принесла. 

(7)Сказав это, она посмотрела на меня, будто просила милостыни, но, в ярости за причинённый мне 

позор, я ненавидящим шёпотом возразил, что нежности телячьи эти нам не ко двору, что уж коли 

деньги принесла, так пусть сама и платит. 

(8)Мать стояла тихо, слушала молча, виновато и горестно опустив старые свои ласковые глаза. (9)Я 

сбежал по уже опустевшей лестнице и, открывая тугую, шумно сосущую воздух дверь, оглянулся и 

посмотрел на мать. (10)Но сделал я это не потому вовсе, что мне стало её сколько-нибудь жаль, а 

всего лишь из боязни, что она в столь неподходящем месте расплачется. 

(11)Мать всё так же стояла на площадке и, печально склонив голову, смотрела мне вслед. 

(12)3аметив, что я смотрю на неё, она помахала мне рукой с конвертом так, как это делают на 

вокзале, и это движение, такое молодое и бодрое, только ещё больше показало, какая она старая, 

оборванная и жалкая. 

(13)На дворе ко мне подошли несколько товарищей и один спросил, что это за шут гороховый в 

юбке, с которым я только что беседовал. (14)Я, весело смеясь, ответил, что это обнищавшая 

гувернантка и что пришла она ко мне с письменными рекомендациями. 

(15)Когда же, уплатив деньги, мать вышла и, ни на кого не глядя, сгорбившись, словно стараясь 

стать ещё меньше, быстро постукивая стоптанными, совсем кривыми каблучками, прошла по 

асфальтовой дорожке к железным воротам, я почувствовал, что у меня болит за неё сердце. 
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(16)Боль эта, которая столь горячо обожгла меня в первое мгновение, длилась, однако, весьма 

недолго.                                                                                                                  (По М. Агееву)* 

 

Задание 

1.Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста: «Когда 

же, уплатив деньги, мать вышла и, ни на кого не глядя, сгорбившись, словно стараясь стать ещё 

меньше, быстро постукивая стоптанными, совсем кривыми каблучками, прошла по асфальтовой 

дорожке к железным воротам, я почувствовал, что у меня болит за неё сердце. Боль эта, которая 

столь горячо обожгла меня в первое мгновение, длилась, однако, весьма недолго». 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

2. Как Вы понимаете значение словосочетания МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое 

материнская любовь», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 

Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши 

рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего 

жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Бессоюзное сложное предложение 

Текущий  контроль.  

Оценочное средство №9.  

Сжатое изложение 

 

     Издавна у славян существовал обычай: люди, преломившие хлеб, становятся друзьями на всю 

жизнь. Хлеб - посол мира и дружбы между народами, остается им и ныне. Изменяется жизнь, 

возникают новые ценности, а хлеб-батюшка, хлеб-кормилец остается самой большой ценностью. С 

хлебом принято провожать в дальнюю дорогу. С хлебом принято встречать солдат, вернувшихся с 

войны. Хлебом принято поминать тех, кто уже никогда не вернется. И каждый по-своему помнит и 

ценит хлеб. Но есть для всех без исключения одно общее: хлеб - это жизнь. 

      Существует неразрывная связь между отношением к хлебу и нравственным состоянием 

общества. О всяком, кто честно зарабатывает себе на хлеб, в народе уважительно говорят, что он ест 

свой хлеб. И, наоборот, пренебрежительно отзываются о нахлебниках, живущих за чужой счет.. 

       Хлеб, доставшийся даром, не заработанный трудом ,человека портит, потому что лишает его 

нравственной основы .Чем тяжелее труд по добыванию каждого хлебного колоса, каждого кусочка 

этого чудесного дара, тем уважительнее, благоговейнее относится человек к хлебу и тем чище душа 

его, тем совестливее и добрее сам человек. 
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                                                                          (По Н.В.Беседину)   161 слово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий  контроль.  
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Оценочное средство №10. 

Контрольный тест по теме «Бессоюзное сложное предложение» 

 

1.Найдите бессоюзное сложное предложение.  

А. Я шагал за счастливою долей, беспокойным искателем стал.  

Б. По небу плыли прозрачные, лёгкие облака, однако сразу потемнело.  

В. Зарозовели вечера, степные хлынули ветра.  

Г. На поляну, где рос дуб, мы вышли под вечер.  

2.Найдите БСП, между частями которого нужно поставить двоеточие.  

А. Поезд ушёл его огни исчезли.  

Б. Случилась беда селевый поток размыл дорогу.  

В. Хотел рисовать кисти выпадали из рук.  

Г. Чайка прилетела значит скоро лёд пойдёт.  

3.Найдите БСП, между частями которого нужно поставить тире.  

А. Богатому не спится богатый вора боится.  

Б. В феврале много инея на деревьях будет много мёда.  

В. На улицах было пусто над крышами домов вставало солнце.  

Г. У альпинистов есть золотое правило нельзя терять высоту.  

4.Найдите БСП, между частями которого нужно поставить запятую.  

А. Улетели птицы за море миновало время жатв.  

Б. Распахнули окна запах сосен вступил на веранду.  

В. Печален я со мною друга нет.  

Г. Когда включили свет комната показалась большой и нарядной  

5.Найдите БСП, между частями которого нужно поставить точку с запятой.  

А. Туман казался неподвижным и сонным трава и кусты стали мокрыми.  

Б. Вынули рамы и весна ворвалась в комнату с новой силой.  

В. В тихом саду замолчал соловей падают капли во мраке с ветвей.  

Г. Берёза долго радующая глаз обывателя пожелтела на неё сурово нападая и  

держа в осаде то и дело налетают ветры сентября.  

6.Найдите, в каком примере тире стоит между частями БСП.  

А. Сухая поздняя осень - самое лучшее поэтическое время года.  

Б. На столе – раскрытый томик подаренных стихов.  

В. Лес рубят – щепки летят.  

Г. Люди, кони, телеги – всё смешалось в одночасье.  

7. Найдите, в каком примере двоеточие стоит между частями БСП.  

А. Солнце светит одинаково всем: и человеку, и зверю, и дереву.  

Б. Обо мне все люди скажут: сердцем чист и не спесив.  

В. Он сказал: «Прощай, Маша, не поминай лихом.»  

Г. Всё меня пленило в театре: частые огоньки рампы, смена декораций, игра  

актёров.  

8. Найдите, в каком примере запятая стоит между частями БСП.  

А. Сокровища музыки неисчерпаемы, и неисчерпаемы её возможности в  

будущем.  

Б. Друзей мы теряли на трудных дорогах, хранили любовь под огнём.  

В.По синему морю плыл белый кораблик, вызывающий желание его  

нарисовать.   
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Г. Льётся тёплый воздух в комнаты, воробьи на сирени шумят.  

9. Найдите предложение, в котором нет пунктуационных ошибок.  

А. Было грустно: и в осеннем воздухе, и на потемневшем небе.  

Б. В железном вихре ветра и колёс кружился дым и падал под откос.  

В. Забормотал тетерев и кто-то в деревне запел на всю округу.  

Г. Всё мне нравилось в ней – и нежный голос, и необыкновенное обаяние, и  

весёлый нрав.  

10. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой.  

А. У клуба теснился народ, все окна его светились, звучала весёлая музыка.  

Б. К вечеру глухо прогремел гром, и подуло свежестью. 

В. Прошли дожди - не проехать нам по болотистым дорогам.  

Г. В комнатах было холодно: печи не топились.  

11. Укажите правильные варианты объяснения пунктограмм:  

Умом Россию не понять,  

Аршином общим не измерить (1)  

У ней особенная стать (2)  

В Россию можно только верить. (Ф.Тютчев)  

1: 

а) запятая между частями БСП со значением перечисления  

б) двоеточие  между частями БСП, 2 часть указывает  на причину  

в) тире между частями БСП, 2 часть  указывает  на следствие  

2: 

а) запятая между частями БСП со значением перечисления  

б) двоеточие между частями БСП, 2 часть указывает на причину  

в) тире между частями БСП, 2 часть указывает на следствие  
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Тема: Сложные предложения с разными видами связи 

Текущий  контроль. Оценочное средство №11. 

Сочинение на основе картины по теме «Родина» 

 

 

Текущий  контроль. Оценочное средство №12.  

 

Контрольный диктант по теме «Сложное предложение с различными видами связи» 

 

    Шёл уже двадцать третий год моего пребывания на острове, и я успел до такой степени освоиться 

с этой жизнью, что, если бы не боязнь дикарей, которые могли потревожить меня, я бы охотно 

согласился провести здесь весь остаток моих дней до последнего часа. Я придумал себе несколько 

маленьких развлечений, благодаря которым время протекало для меня гораздо веселее, чем прежде. 



 

1600 

 

  Я научил говорить своего Попку, и он так мило болтал, произносил слова так раздельно и внятно, 

что было большим удовольствием слушать его. Он прожил у меня не менее двадцати шести лет. Как 

долго жил он потом, я не знаю; впрочем, я слышал в Бразилии, что попугаи живут по сто лет. Может 

быть, верный мой Попка и теперь еще летает по острову, призывая бедного Робина Круза.     Не дай 

бог ни одному англичанину попасть на мой остров и услышать его: бедняга, с которым случилось бы 

такое несчастье, наверное, принял бы моего Попку за дьявола. 

Те молодые деревца, которые я насадил перед своею крепостью, чтобы лучше скрыть ее на случай 

появления дикарей, разрослись в густую рощу, и мои птицы поселились в этой роще и плодились, 

что меня очень радовало. Таким образом, повторяю, я чувствовал себя покойно и хорошо... 

 (Даниэль Дефо.Робинзон Крузо) 

Грамматическое задание: 

Построить схемы предложений:  второго абзаца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1601 

 

 

 

 

 

Тема: Сложноподчинённые предложения 

Промежуточная аттестация. Оценочное средство №1. 

Контрольный тест за 1 полугодие  

 

Задание 1. Найти простое предложение. (Знаки препинания не расставлены) 

1. Ночи стояли лунные и я порой просыпался среди ночи в самый глубокий час ее когда даже 

соловей не пел.  (И.Бунин) 

2. У Берсенева в комнате стояло фортепьяно небольшое и не новое но с мягким и приятным хоть 

и не совсем чистым тоном. (И.С.Тургенев) 

3. Чувствовалось что это южный город всегда было много фруктов цветов голубей. (А.Фадеев) 

4. И в это мгновение донесся голос супруги и повернувшись Василиса столкнулась с ней. 

(М.Булгаков) 

Задание 2. Найти сложносочиненное предложение. (Знаки препинания не расставлены) 

1. Пока Тургенев жил во Франции в Спасском подрастала его дочь. (Б.Зайцев) 

2. И ощущение того что они вынужденно покидают родную землю близких людей бегут в 

безызвестность и что сила бросившая эту черную тень может настигнуть и раздавить их тяжестью 

лежало на сердце. (А.Фадеев) 

3. Виардо прошла через всю его (Тургенева) жизнь но сама жизнь прямой линией не была. 

(Б.Зайцев) 

4. И славен буду я доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. (А.С.Пушкин) 

Задание 3. Найти сложносочиненное предложение с разделительный союзом. 

1. Вы можете высказывать свое мнение, позвонив по телефону радиостанции, или можно 

отправить смс. 

2. Пруд был темен, покоен, и лодка была точно приклеена к черной воде. 

3. Старик смеялся, а матери всё казалось милым сном. 

4. Ни я тебе не могу дозвониться, ни ты мне. 

Задание 4. Найти сложноподчиненное предложение. 

1. Не всякий хлеб пашет да всякий его ест. 

2. Парламент стоит на страже законов и конституции а правительство следит за их 

осуществлением. 

3. Художник видит то чего не видят остальные. 

4. Писал он басни этот род казался ему самым благоразумным. 

Задание 5. Найти сложноподчиненное предложение с придаточным определительным. 

(Знаки препинания не расставлены) 

1. Дом в котором я живу находится в новом районе. 

2. В начале 1816 года Карамзин выехал в Петербург чтобы отдать в типографию для издания 

восемь томов своего исторического труда. 

3. Несмотря на то что наш спортсмен еще не совсем восстановился после травмы он сумел 

занять призовое место. 

4. Чтобы определить пройденный путь надо скорость тела умножить на время его движения. 

Задание 6. Найти сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным. (Знаки 

препинания не расставлены) 
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1. Улицы где мы провели детство и юность навсегда останутся в нашей памяти. 

2. Я не знаю где встретиться нам придется с тобой. 

3. Там где клен шумит над речной волной говорили мы о любви с тобой. 

4. После рекламной паузы вернемся к важнейшим событиям которые произошли на прошлой 

неделе. 

Задание 7. Укажите все цифры, на месте которых должны стоять запятые. 

Притихли (1) и дядя Коля (2) и Марина (3) и даже их маленький сынишка (4) и такая же тишина 

установилась на подводе (5) следовавшей за ними. 

1. 2, 3, 4, 5 

2. 1, 2, 3, 4, 5 

3. 2, 3, 4 

4. 1, 2, 3, 5 

Задание 8. Найти простое предложение. (Знаки препинания не расставлены) 

1. Когда вы бродили по лесу вы были смелы и прекрасны. (В.Хлебников) 

2. Кому всё это досталось бог знает. (Н.Гоголь) 

3. Я был лишен чувства собственности но как  мечтал я порой о богатстве  о прекрасной 

роскоши о всяческой свободе и всех телесных и душевных радостях сопряженных с ним! (И.Бунин) 

4. Ветки деревьев мешались с огромными листьями пальм гнули и ломали их сами налегая на 

железные рамы гнулись и ломались. (В.М.Гаршин) 

Задание 9. Найти сложносочиненное предложение. (Знаки препинания не расставлены) 

1. Она была счастлива что сын вернулся. (Б.Зайцев) 

2. Неожиданный случай вывел его из затруднения дворецкий доложил о приезде Ситникова. 

(И.С.Тургенев) 

3. И сколько он выстрадал чтобы только перед самим собой казаться тем чем он хотел быть 

потому что товарищи его и солдаты не могли понять его так как ему хотелось.  (Л.Толстой) 

4. Как два согнутые кинжала вонзились в небо тополя и как усопшая лежала кругом широкая 

земля. (В.Хлебников) 

Задание 10. Найти сложносочиненное предложение с разделительный союзом. 

1. Активную роль в борьбе за власть играет политическая элита общества, рядовые граждане 

тоже участвуют в этой борьбе через референдумы и избирательные кампании. 

2. Заря погасла, и темная ночь опустилась на землю. 

3. Ян держал в руке книгу, но глаза его были закрыты. 

4. Не то пламя пожара зажгло горизонт, не то зарево восходящей луны осветило ночное небо. 

Задание 11. Найти сложноподчиненное предложение. 

1. Когда ж постранствуешь воротишься домой и дым Отечества нам сладок и приятен! 

2. Мы взглянули друг на друга нас поразило одинаковое подозрение. 

3. Ураган прошел однако связи с городом еще не было. 

4. Жизнь государства подчиняется определенным законам традиции тоже играют значительную 

роль. 

Задание 12. Найти сложноподчиненное предложение с придаточным определительным. 

(Знаки препинания не расставлены) 

1. Сжатая пружина так же как и поднятый над землей камень или стальной шарик 

притягиваемый магнитом обладает возможностью совершать работу. 

2. Параллелограмм у которого все стороны равны называется ромбом. 

3. Тот кто однажды стоял на краю гибели будет особенно ценить жизнь. 

4. Когда приближается весна меня не покидает ощущение праздника. 
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Тема: Повторение изученного 

Промежуточная аттестация. Оценочное средство №2 . 

Итоговый  тест за 9 класс 

 

1. Что такое сложное предложение?  
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А) Это предложение, в котором есть два или более подлежащих  

Б) Это предложение, в котором есть два или более сказуемых  

В) Это предложение, в котором есть главные и второстепенные члены предложения  

+ Г) Это, предложение, в котором есть две или более грамматические основы  

2. При помощи чего связываются простые предложения, находящиеся в составе 

сложносочинённого предложения? 

А) Предлогов 

Б) Частиц 

+ В) Союзов 

Г) Знаков препинания 

3. На какие виды делятся предложения в зависимости от средств связи?  

+ А) На союзные и бессоюзные 

Б) На сложносочинённые и сложноподчинённые  

В) На распространённые и нераспространённые  

Г) На восклицательные и невосклицательные 

4. Какие союзы бывают в сложносочинённых предложениях?  

А) Соединительные, подчинительные, разделительные  

Б) Согласованные, подчинительные, разделительные  

+ В) Соединительные, противительные, разделительные  

Г) Согласованные, противительные, разделительные 

5. Какое предложение относится к сложносочинённым с разделительным союзом?  

А) Товарищи относились к нему неприязненно, солдаты же любили воистину  

+ Б) Либо я всё устрою по-прежнему, либо я его на дуэль вызову.  

В) Горячее лицо с тоской искало ветра, да ветра-то не было 

Г) Много труда предстоит ему, но зато зимой он отдохнёт  

6. Какое предложение относится к сложносочинённым с соединительным союзом?  

А) Иван Петрович ушёл, а я остался  

+ Б) Лицо её бледно, слегка раскрытые губы тожепобледнели 

В) То падал как будто туман, то вдруг припускал косой дождь.  

Г) То степь открывалась далёкая и молчаливая, то низкие, подернутые кровью тучи, а то и 

люди, и паровик, и молотилка разом тонули в черном мраке  

7. Какое предложение относится к сложносочинённым с противительным союзом? 

А) луна взошла багровая и хмурая, звезды тоже хмурились  

Б) Не то тучи разойдутся, не то гроза нас всё-таки не обойдёт. 

+ В) Лодки сразу исчезают во тьме, только долго слышны всплески вёсел и голоса рыбаков  

Г) В душном воздухе то раздавались удары кирок о камень, то заунывно пели колёса тачек  

8. В каком случае между частями сложносочинённого предложения ставится тире?  

А) Если части сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член  

Б) Если части сложносочиненного предложения значительно распространены или имеют 

внутри себя запятые 

В) Между двумя назывными предложениями  

+ Г) Если во второй части сложносочиненного предложения содержится неожиданное 

присоединение или резкое противопоставление по отношению к первой части 

9. Сложноподчинённые предложения – это: 

А) Сложные предложения, в которых простые предложения связываются друг с другом 

интонацией и сочинительными союзами.  
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+ Б) Предложения, в которых есть главное предложение и одно или несколько придаточных 

предложений. Придаточные предложения подчиняются главному и отвечают на вопросы 

членов предложения. 

В) Сложные предложения, в которых простые предложения объединены в одно целое по 

смыслу и интонационно, без помощи союзов или союзных слов  

Г) Сложные предложения, в которых простые предложения связываются друг с другом 

интонацией и знаками препинания.  

10. Как соотносятся между собой главное и придаточное предложение?  

А) Они равноправны 

Б) Главное предложение подчиняется придаточному 

+ В) Придаточное предложение подчиняется главному 

Г) Эти предложения не могут сосуществовать в одном предложении  

11. Где в предложении могут находиться придаточные предложения?  

А) Перед главным предложением 

Б) В середине сложного предложения  

В) После главного предложения 

+ Г) В любом месте сложного предложения  

12. Какой из союзов подчинительный?  

+ А) Чтобы 

Б) Или 

В) Но 

Г) Тоже 

13. Что является средством связи главного и придаточного предложения и находится в 

главном? 

А) Подчинительные союзы 

+ Б) Указательные слова 

В) Сочинительные союзы 

Г) Главные слова 

14. Какой тип придаточных предложений по значению отвечает на вопросы падежей?  

А) Определительные 

+ Б) Изъяснительные 

В) Обстоятельственные 

Г) Присоединительные 

15. Какое предложение относится к придаточным изъяснительным?  

+ А) Приз за выносливость вручили тому, кто переплыл речку последним.  

Б) Ты меня хвалишь, как лисица хвалила ворону.  

В) Он слишком осторожен, чтобы так рисковать.  

Г) Врач удивился настолько сильно, насколько еще мог удивляться после тридцати лет 

практики. 

16. Какое предложение относится к придаточным определительным?  

А) Я хочу, чтобы вы действовали смелее и решительнее.  

Б) При первой опасности он поступил так, как смелые люди не поступают.  

+ В) В то мгновение, когда он отдернул шторы, небо озарила вспышка молнии, и Фандорин 

увидел за стеклом, прямо перед собой, мертвенно-белое лицо с черными ямами глаз.  

Г) Ты не можешь быть моей женой, если не можешь жертвовать собою для искусства!  

17. Какое предложение относится к придаточным обстоятельственным?  
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А) Вертикальные углы равны, что и требовалось доказать.  

Б) Ньютон объяснил, почему яблоки всегда падают вниз.  

+ В) Постройтесь таким образом, чтобы самые высокие оказались в последнем ряду.  

Г) Видимость сегодня нулевая, почему все рейсы и отменили.  

18. Какой тип придаточных предложений отвечает на вопрос какой? который?  

А) Изъяснительные 

+ Б) Определительные 

В) Присоединительные 

Г) Обстоятельственные 

19. Какое предложение относится к придаточному времени?  

+ А) Он не вернется домой, пока не справится со всеми поручениями. 

Б) Вследствие того, что город расположен высоко над уровнем моря, в первый день вы 

можете почувствовать легкое головокружение.  

В) На прямо поставленные вопросы Эраст Петрович отвечал мычанием и все норовил 

отвернуться, поэтому тактику пришлось сменить. 

Г) Я буду работать круглыми сутками, лишь бы всё получилось.  

20. В каком предложении придаточное и главное предложение связаны при помощи 

союзного слова? 

А) Уж моя шляпа была почти полна орехами, как вдруг услышал я шорох.  

Б) Он сказал, что сестра не вернётся к ужину. 

+ В) Я знаю, что он будет делать завтра.  

Г) Горько думать, что пройдет жизнь без горя и без счастья, в суете дневных забот.  

21. Какое предложение соответствует […] – […]? 

А) К вечеру прояснилось, солнце выглянуло из-за деревьев. 

Б) Он встревоженно ходил по комнате: ему не давали покоя новости, которые сообщил друг.  

+ В) Позовут – пойдём к ним в гости. 

Г) Ремонт был бы гибелью для дома: нельзя тормошить старые, задубелые кости  

22. В каком из предложений не нужно ставить двоеточие?  

А) Я сразу понял___ медведь добывает мёд. 

Б) Ремонт был бы гибелью для дома ___ нельзя тормошить старые, задубелые кости.  

В) Так было и в этом году___ осень стояла холодная, голая земля промерзла и была твердая, 

как камень. 

+ Г) По реке кружились снежные вихри___ они зарождались неожиданно, словно 

сговорившись, бежали в одну сторону и так же неожиданно пропадали.  
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5 класс 

Нохчийн мотт 

Карладак

кхар 

Талламан 

диктант 

«Бекъа.» 

    Дешаран шо чекхделира. Т1екхечира аьхкенан 

каникулаш. Хьуьсен Идрис волчу бригаде балха вахара. 

Сатоссуш хьала а г1оттий, бекъа 1амо волалора иза.   

«Казбек, схьало ког! Казбек, гора х1отта!»-бохуш 

1амайора Хьуьсена иза. 

    Инзаре дара Хьуьсен дуьххьара цунна т1ехууш. Бекъо 

охьатоьхна лазорна  кхоьруш, наха т1ехаа ца вуьтура иза. 

    Амма к1ант кхоьруш вацара. Бекъан амал дика евзара 

цунна.  Дуьрстанан гаьллаш бага а йоьхкина, бекъа  керта  

юххе а оьзна, т1ехиира Хьуьсен. Казбек т1ехьарчу когаш 

т1е ира  а х1уьттуш,  готийсаелира.  

     Вехха идийра цо  иза, амма Хьуьсен    ч1ог1а 1ара 

говрахь. Дика хаьара цунна  говраца шен дег1 лело…. 

(90 дош. Х.-А.Берсанов. «Вайн махкара  акхарой а, 

олхазарш а.) 

Грамматически т1едахкарш.  

1.) 3-чу абзацера схьаязде: 

1-ра вариант-ц1ердешнаш.  2-г1а вариант- билгалдешнаш. 

2.) К1ел сиз хьаькхначу дешнийн дожарш билгалде. 

Предложе

нин 

коьрта а, 

коьртаза а 

межаш 

Талламан 

диктант 

«Зайнди» 

    Аьхкенан юккъера бутт т1екхечира. Цу баттахь 

къаьсттина денош довха дог1ура. Еарин дийнахь сахуьлуш 

г1аьттина Бисолта мангал хьакха вахара. Цу дийнахь 

луларчу юьртахь базар яра. Кхо герга даьтта а эцна, Аруха 

цу базара яха елира. Цо ша базар  яхале дуккха а 

г1уллакхаш дехкира Зайндина т1е…. 

    Бода къовлалуш, еана ц1а кхечира Аруха. Цунна шайн 

кертахь хилла къаьхьа де гира. Д1асахьежарх, мохь тохарх, 

Зайнди-м ца каравора…   
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    Бисолтий, Арухий дукха хан ялале, шаьшшинна 

суьйренан х1ума а йиъна, охьадижира. И шиъ башха 

Зайнди лаха сингаттам болуш а дацара.  

 (83 дош. Бадуев С. ) 

Грамматически т1едиллар.  

Синтаксически таллам бе. 

1-ра вариант-1-ра предл.  2-г1а вариант-2-г1а предл 

Предложе

нин 

цхьанатай

панера 

меженаш 

Сочинени «Суна х1унда беза нохчийн мотт» 

Синтаксис

пунктуаци  

Талламан 

диктант 

«1а» 

    1а 1аламехь уггар  шийла хан ю. Муха хуур  ду, 1а 

доьлча? 

     Халкъо олуш ду: «Малх ц1а кхаьчча, 1а дулу». Иза  

нийса  ду. Де уггар  дацделла хан хуьлу иза. Цул т1аьхьа 

дог1у масех де кхин хийца  ца луш лаьтта. И денош 

д1адевлча, де  дахдала долало. 1аьнан уггар шийла цхьа 

мур хуьлу. Цунах чилла олу. Чилла юлу 1а доьлла  ткъа де 

д1адаьлча. Иза шовзткъа дийнахь-бусий лаьтта. 

    Чиллахь, г1айба санна, т1е ло а диллина, массо генаш  

лаьтта х1уьттуш букардахна хуьлу  дитташ, коьллаш. 

1аьнан хьун, хьежа ца к1ордош, исбаьхьа хаза хуьлу. 

Х1аваъ ц1ена саде1а  атта  долуш.  

 (94 дош. Хь.Хасаев. «1аьнан чиллахь.») 

 

Грамматически т1едахкарш.  

1.) Билгалдаха деха мукъа аьзнаш.(Кеп. Шийла) 

2.) Схьаязде: 

1-ра вариант-мукъаза шалха ши элп ул-уллохь лаьтташ 

долу дешнаш. 

 2-г1а вариант -шала мукъаза элпаш шайца долу дешнаш. 

Фонетика, 

графика, 

орфогра-

фи 

Изложе-

ни  

«Майра хьаша» 

   Г1алара хьаша веара тхо долчу. Казбек яра цуьнан ц1е. 

тхан хенара вара иза. Жима хиларх, хьаша-хьаша ма ву. 

Цундела, вайн г1иллакхо ма-хьоьхура, лорура оха иза, 

тхешан ма-хуьллу там бора. Тамашийна амал яра хьешан: 

ловза вог1уш а ц1ена бедарш юхура цо. Тхоьга т1еххула 

хьоьжура иза, ша массарел воккха, хьекъале хетара. Хабар 

дийца ч1ог1а лууш вара. 

    Шена экскурсехь гинарг, т1аккха яккхийчу 

г1аланашкахула лелар дуьйций, багош г1овтийначохь 
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дуьтура цо бераш. Иштта дийцира тхо тхуна, цхьана 

дийнахь хьуьнхахь ша текхарг муха лецира. 

    Х1орш, цхьа тоба бераш, лам т1е девлла хиллира. 

Ловзуш, х1орш д1адоьлхуш, кхарна хьалхха, шок а тоьхна, 

т1еболабелла цхьа къорза лаьхьа. Х1окхо х1ума а кхера ца 

луш, лога т1е ког а билийнаа, багара мотт ч1ешалгаца 

оззийна схьабаьккхина. 

    Цо и дийцинчу шолг1ачу дийнахь эвлайистехь ловзуш 

дара тхо. Цхьана хенахь тхан хьешан-«Вай, мама-а!»-аьлла 

мохь белира. Д1аиккхира иза. Оццул майра к1ант 

кхейрийнарг х1ун ю техьа аьлла,  цецбевлла, т1едахара 

тхо. 1абдулла вара цхьа юткъа-1аьржа боьхьа х1ума 

когашца юьйш воллуш. 

   -Вуй, Казбек, юькъачу хьуьнхахь боккхачу текхарган 

багара мотт баьккхина волу хьо х1окху жимачу х1уманан 

х1унда кхеравелла?-бехк баьккхира оха. 

   -Суна гинарг-м яцара жима,-бехказа вуьйлира хьаша. 

План 

1.Г1алара хьаша. 

2. Хьешан тамашийна амал. 

3.Хьешо лаьхьанан мотт схьабаккхар. 

4.Казбекан кхеравалар. 

5.Бехказло. 

Фонетика, 

графика, 

орфогра-

фи 

Сочинени «Сан хьоме нана» 

Фразеоло-

гизмаш 

Изложе-

ни 

«Хьоза 

       Талла вахана ,беша юккъехула схьавог1уш вара со. 

Суна хьалха дедда доьдуш ж1аьла дара . Ц1еххьана шен 

болар лаг1дина ,теба дуьйлира иза,шена хьалха цхьа 

олхазар долуш санна.Бешан йохалла 

д1асахьаьжча,з1акаран уллеш можа а йолуш, коьрта т1ехь 

месала пелагаш а долуш, жима хьоза гира суна.Бена   

чуьра охьадоьжнера иза (мохо ч1ог1а лестадора бешара 

дитташ),меттах ца хьовш хиина 1ара иза,х1етта девлла  

дог1у т1емаш,г1ор доцуш, даржа а дина. 

       Сан ж1аьла жим –жимма доьдуш гергадахара цунна, 

ц1еххьана уллорчу дитташ т1ера цунна хьалха 

охьадуьйжира, некха т1ера пелагаш 1аьржа а долуш 

долухьоза-бага г1аттийна цергаш гуш 1ечу 

ж1аьлина,хьалха дусаделла буьрса хьерадаьлча санна ,цкъа 

, шозза д1ай-схьай иккхира иза. 
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     Шен к1орнина хьалха иккхина иза 

к1елхьараяккхаг1ертара иза. Амма цуьнан жима дег1 

кхерамах хебнера дог детталора, аз а лаг1деллера,дала дан 

хьийзара хьоза,шен дег1 а,са а ца кхоадора цо.  

     Мел доккха ,инзаре хета дезара цуьнна ж1аьла!Амма 

х1етте ашен лекхачу, кхерамехь доцчу  диттан гона  т1ехь 

ца 1ийра иза. 

                                     План 

             1Беша юккъехула схьавог1уш. 

             2.Ж1аьлин теба долар         

Дешан 

х1оттам 

Талламан 

диктант 

«Жа дажош» 

    Кест-кеста вовшашна уллохь нислора жа дажош волу 

Ибрах1иммий, бажа бажош волу  Ханпаший. Ханпашина  

цхьац ца тайпа хьехамаш бора воккхачу стага. Цо цунна 

дуьйцура май раллех а, доьналлех а, стогаллех а лаьцна. 

Ханпашас боккхачу безамца ладуг1ура воккхачу стага 

дуьйцучуьнга. Дуьххьал д1а Ханпаша зерхьама, 

Ибрах1има элира:        

  - Ва, Паша, нехан бежнаш дажош лелар эхь ду ца аьлла 

хьоьга цхьаммо а?  

  - Эхь хьаха ду нахе сискал  йоьхуш лелча, - сихха жоп 

делира Ханпашас.  

  -Кхул тоьлаш болх бацара хьуна кхузахь?  

  - Сунна нефтекачке балха ваха лаьара, амма со д1а ца 

оьцу, жима ву бохуш. (91 дош) 

Грамматически т1едиллар.  

1.2-чу предл.бе синтаксически къастам.  

2.Цхьанатайпанарчу меженашна буха сиз хьакха.  

3.Карае чолхе предл. амма хуттургаца. Грамм.баххаш 

билгалбаха   

4.Т1едерзар билгалдаккха.  

5. Автор дешнаш билгалдаха.  

6.Диалог юххе Д  дилла.  

Ц1ердош 

(юкъара 

кхетам) 

Изложе-

ни 

«Ден весет» 

    Цхьана стеган ворх1 к1ант хилла. Мацца а, шех лен 

цамгар кхетча, дас, кхайкхина и ворх1е к1ант те1 а 

валийна, цаьрга аьлла: 

    -Ворх1е а, ваха а г1ой, цхьацца сара а бохьуш чувола, 

аса, со валале, цхьа весет дийр ду шуьга! 

    Цхьацца сара бохьуш, чу а веана, ворх1е а дена 

хьалха д1ах1оьттина.  

    Дас аьлла: «И ворх1е а сара вовшах а тохий, т1ийриг  

а хьарчаяй, цхьа ц1ов бе». 

    Шайга аьлларг дина к1енташа. 
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    Дас воккхахволчу к1анте аьлла: 

    -Схьаэцал, к1ант, уьш кагдан хьажал. 

    Цу серах дина девзиг, гоьла т1е а те1ош, кагдан 

г1ертарх, ца кагделла к1анте. 

    Цуьнга санна, вухку вежаршка а аьлла дас. Цаьрга а 

цхьаьнгге а ца кагделла девзиг. 

    Т1аккха дас аьлла: 

    - И хора сара къаста а бай, ша-ша а баккхий, хьовсал, 

шайга уьш кеглой. 

    Цо ма-аллара, серий ша-ша даьхна, кегдина. 

    Дас т1аккха шен к1енташка аьлла: 

    -Хьовсал, сан к1ентий. И аша цхьаьна вовшахтоьхна 

ворх1 сара санна, шу цхьаьна, бертахь, вовшийн г1о деш 

хилахь, шух адам а кхаьрдар дац, амма шу вовшахдовлахь, 

наха шу а лорур дац. Барт цхьаъ болуш хилалалш. Барт 

ч1ог1а маь1на долуш х1ума ду шуна. 

Карладак

кхар 

Талламан  

диктант 

«1алам» 

    1алам. И дош доца делахь а, шен чулацам к1оргера 

болуш ду. Адамийн а, дийна-тийн а, хьаннийн а дахар 

1аламах хаьдда хила йиш йолуш дац.  

    Самукъане, хаза б1аьсте чекхъелира. Т1ееара беркате, 

йовха аьхке. Иза адамаш-на уггар каде мур бу. 

    Акхарой а, олхазарш а синтем боцуш лелара. Цара шайн 

б1аьста дуьненчу евлла к1орнеш кхиайора, 1алашйора, 

уьш когайохуьйтура. Малх гучуболлушехь, дохк д1адайра, 

баца т1ера тхин т1адамаш дакъаделира. Дерриг 1алам, 

малхана дела а къежаш, д1ах1оьттира. 

   1аламо шен къайленех пайдаоьцуьйтур бу  массо а 

садолчу х1умане. 

 (80дош.Хь. Хасаев.) 

Грамматически т1едахкарш.   

1.Кху дешнашна ялае синонимаш: 

1-ра вариант     хаза (исбаьхьа), каде (т1ахъаьлла). 

2-г1а вариант   самукъане (забаре), беркате (хайр, ни1мат, 

токхо). 

2. Морфологически таллам бе. 

 1-ра вариант- 1алам, б1аьсте, адам, 2-г1а вариант-дош, 

аьхке, малх.  

3. Дешнийн х1оттам билгалбаккха. 

1-ра вариант                       2-г1а вариант    

чекхъелира, малхана        дакъаделира,  т1адамаш                     

5-чу 

классехь 

1амийнарг 

Шеран 

талламан 

диктант 

«Б1аьстенан суьйре.» 

Хаьий хьуна, доттаг1а, нохчийн лаьмнашкахь б1аьстенан 

суьйре мел хаза хуьлу? Гобаьккхина, б1аьрг мел кхочу а, 



 

1613 

 

карладак-

кхар 

 

гуш хуьлу, говзачу куьйгаша лерина басар хьаькхча санна, 

лилула-сийна басеш. Царна т1ехь техкачу стеша а, 

коканийн коьллаша а, хьаьрса-хьечаша а хьалххехь заза 

доккхий, мел генара юьрта кхачайо цхьа ша-тайпа 

тамашийна хаза хьожа. Лаьмнашна т1ехьа бала карах ца 

долуш, тийсалуш, сецалуш, буха г1ертачу малхо шен дашо 

з1аьнарш басешца д1аяржайой, исбаьхьа суьрташ х1иттош 

лепо доладо басешна куз хилла 1охку и хаза зезагаш. 

1аламан х1оттамах даккхийдеш, царна т1ехула дайн 

хьийзаш хуьлу басна тайп-тайпана долу полларчий, 

дахарна саьхьара долу накхаран мозий, з1уганашший. 

Секха-1одаца кхоьссина пха санна, мозашний, чуьркашний 

чухехкалуш, шок етташ, хьийзаш хуьлу т1ам 1аьржа 

ч1ег1ардигаш. (107 дош)  

6 класс 

Нохчийн  мотт 

Карладак

кхар 

Талламан 

диктант 

« Нана-Даймохк» 

Бийцина   ца  валлал, хаза,  беркате   мохк бу вайн. Тайп-

тайпана     дитташ  долу  хьаннаш  ю, шера аренаш,  лекха  

лаьмнаш. Чухьаьжча, юьхь-сибат  а  гуш,  бухдуьйлу  

сирла шовданаш. Исбаьхьа чухчареш  ю  дешица,  детица  

кхелина. 

Дитта  т1е  олхазар  хуу. Цо  вайга   дагара  дуьйцу, шен 

зевне  аз вайн   дегнех  а  хьерчош. Т1аккха   ойла  

кхоллало: «Ма  хаза а,  ма  зевне  а  бу-кх  хьо,  Нана-

Даймохк,»-олий. Иштта  вайн  мохк  хаза, токхе  хиларна  

деха  вайца  и  тайп-тайпана   олхазарш. 

Бес-бесара  бецаш  ю, шеца    олхазаршна  дез-деза  х1у а  

долуш.  Стоьмаш  бу: кхораш, комарш, стеш, хьармакаш 

(шиповник)…  . 

Уьш  олхазарийн  даарш  ду. Адамаша  олхазарийн  

1уналла  дан  деза. 

1ай  арахь  яах1ума  а  латтош,  дитташ  т1е гуйш  а 

(кормушка) ухкуш… 

(113дош. С.-М. Гелагаев. «Олхазарийн дуьне-сан дуьне.») 

Грамматически т1едиллар.  

 Морфологически таллам бе. 

1-ра вариант.                           2-г1а вариант. 

Аренаш, ойла, стоьмаш.     Бецаш, кхор, шовданаш 

3-г1а вариант. 

Мохк, дитташ,нана 

Билгал-

дош 

Сочинени  «Ларде вай 1алам?» 
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Билгал-

дош 

морфолог

ически 

къастор 

Талламан 

диктант 

«Новкъахь» 

    Б1е ткъа километр некъ хьалхалецира  автобусо. Х1ара 

ткъе ворх1азлаг1а вог1уш вара кху новкъа.  Т1аьххьарчу 

ворх1-барх1 шарахь-м  шера асфальт  биллинчу новкъа 

атта йоьдура автобус.       

    Цо делкъале кхачавора Семёновке. 1одо кхоьссича санна 

йоьдура  и,  некъа йистера ялташ  ягаръеш.  Кхунна х1ора 

колл евзара  кху  новкъахь. Колл-м  ян а яцара. Аьхкенан 

малхо къиза ягийна, хьакхаделча куьйга хадор  долуш, 

нилха  яьлла  йоца  ира буц яра.             

    Цхьа 1индаг1 а дацара  б1аьрго ма-лоццу д1а,  анайистах 

хотталучу, шерачу, ялта эрина ч1анаяьллачу арахь.  

Аренна  т1е  йижинчу йовхонан  юькъачу тоьвнан тулг1еш  

хедош йоьдучу автобус чу довха х1о  детталора.88 

Шовзткъе пхоьалг1ачу шарахь кхо г1аш бинарг бара 

х1ара.  

    Х1етахь-м  х1ара берриге а г1амаран бара. Ког 

баьккхича,  мачаш къайлайовлура а багош, чуьра когаш а 

багош… 

(112дош.  Яшуркаев С. “Маьрк1аж-бодан т1ехь к1айн 

хьоькх.») 

Грамматически т1едахкарш.  

1. Буха сиз хьакха билгалдешнашна а, терахьдешнашна а.  

2. Морфологически таллам бе.                 

1-ра вариант.                           2-г1а вариант.             

Ткъе ворх1                                керла (ло)      

 3-г1а вариант.    

ворх1-барх1 (шо)                   

Терахь-

дош  

Изложе-

ни  

«Дуьххьарлера хьехархо» 

   Тхешан куьпарчу берашца школе йигира со а. Мел хаза 

хетара суна! Моьттура, дерриг дуьне оцу сайн жимачу 

т1оьрмиг чохь ду, цу чуьрчу абато со цхьана тамашеначу 

ирсе кхачор ю. 

   Лулахойн бераша хьехархочуьнга д1аелира со. Тхан 

йишин Элитин хенара йо1 яра иза. Х1етахь дуьйна дуккха 

а шераш д1адевлла. Амма суна цкъа а диц ц ало и де, сайн 

дуьххьарлерачу хьехархочун сурт а. Х1инца а гуш санна 

хета цуьнан эсала, екхна, к1айн горга юьхь, къинхетаме 

б1аьргаш, букъ буьззина ловзу стомма 1аьржа ши ч1аба, 

д1аса т1емаш тесна, даьржина 1аьржа ц1оцкъамаш, к1еда 

аз. 

   Суна а, тхуна массарна а Белител дагна хьоме адам 

дацара. Цо т1еюьйхина муьлхха коч, тиллина йовлакх, 

лергех оьхкина ч1агарш, когара мачаш – уьш механа мел 

йорах хиллехь а, тхуна исбаьхьа исбаьхьа хетара. Тхо 
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дерриш а цунах тардала г1ертара. Тхуна юккъехь 

тасаделла доттаг1алла милла а хьоьгур волуш, довха, 

безаме дара.  

    Массанхьа а тхоьца яра Белита. Х1инца а ойла йо ас: цо 

ешаза книга, цунна ца хууш х1ума хила а хиллий техьа? 

Муьлхха  хаттар шега даларх, эсала ела а къежий, нийса 

жоп лора цо. Дуьйцура муьлххачу а книгах лоций. Ткъа 

туьйранаш! Цкъа а к1ордор дацара цаьрга ладог1.  

 (160 дош)          А.Айдамиров                    

Терахь-

дош 

Талламан 

диктант  

«Ши к1ант тилар» 

      Деъна са хилира. Гобаьккхина хьун яра лаьтташ. 

Цхьана а  меттехь  некъан лар яцара гуш.  

     Ши к1ант ц1ехьа верза лууш вара. Амма муьлхачу 

аг1ор ваха веза ца хууш, тиллера и шиъ. Мацвелла кийра 

1ийжара.  

      Делкъхан хиллера. Бажа лелла некъаш карийча жимма 

сапарг1ат даьллера  шина к1ентан. Ламанан дежийлашкахь 

гуш дара жа а, бежнаш а.  Дукха гена валале, бетта мохь 

хезира шина к1антана.  

Ц1ера т1аьхьа даьлла орца, сахиллалц маьхьарий, детташ, 

1аннаш цоьстуш леллера.  Лечий, 1алхий царна карор вара, 

и шиъ цхьаьна аг1ор д1аихна гена ваьлла ца хиллехь.  

     Шаьш 1ачу к1отарара вуьрх1итта-берх1итта километр 

хиллал д1аихна  хиллера и шиъ.                                                      

(Х-А. Берсанов)  

Т1едиллар:  1. Терахьдешнаш билгалдаха.                             

2.Кхоалг1ачу предложенина  синтакс. къастам бе 

Ц1ермет-

дош 

Сочинени  «Хьоме Даймохк» 

Ц1ермет-

дош  

Талламан 

диктант   

« Олхазарийн дуьне.» 

    Берахь дуьйна   хилла  со  олхазарш  дезаш. Х1инца  

воккха  мел  хили  а, ч1аг1луш  схьабог1у  сан  цаьрга  

болу  безам.  Царех   вуно ч1ог1а  самукъадолу  а  сан.  

Дала  ма-кхоллара, ц1ена, исбаьхьа  ду  олхазарийн дуьне. 

И дуьне девза-черан   синош   даима  а  сирла, ц1ена  хир  

ду , Дала  азаллехь  кхоьллина  ма-хиллар.   

   Сан  дов  хилла  олхазарийн  бенаш  дохош  болчаьрца, 

уьш   лазош, заь1апдеш  болчаьрца.  Уьш  адамех  теша, 

ткъа  цхьадолу  адамаш    къиза   хуьлу цаьрца,  къинхетам  

бохург  х1ун  ду  а  ца  хууш. Делах  ца   кхоьру  хир  бу-кх  

уьш.  

   Олхазарша,  пайда бар  бен,  зен  ца  до.Уьш  ца хилча  

сагалматаш  дебар  яра. Ораматийн  дуьне  г1ийла  хир  

дара  я  хиллане  а  хир  а дацара. 
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   Олхазарш  вайх  тешна  ду,-вай  царех  тешна  ду. 

Дуьненахь  Дала  мел кхоьллина  х1ума  вовшашца  йоьзна  

ю.  

(116дош. С.-М. Гелагаев. «Олхазарийн дуьне-сан дуьне.») 

Грамматически т1едиллар. 

 К1ел сиз хьакха ц1ерметдешнашна.  

Билгалдаха церан тайпанаш 

Хандош Изложе-

ни 

                           «Гуьйренан юьхь» 

       Т1е к1урз биллинчу тхевнах терачу стиглара бутт, 

иккхинчу кехат латийна, шиша т1ехь долу чиркх, 

мехкдаьтта кхачийча санна, д1абайра : ткъа седарчий-м 

тоххарехь гучуьра д1адевллера. 

       Буьйса т1етт1а 1аржлуш лаьттара  : мохо схьалоьхку 

мархаш, лаьтта т1е буьззина бода х1оттош, 1аь1аш яра. Из 

яра нохчийн ярташкарчу ц1енош чохь, товхашна хьалха а 

хевшина, 1аьржа б1аьргаш долчу бараша, г1ийлачу 

ц1ергахь херца а хоьрцуш, хьажк1аш йотту зама. Теркаца 

г1ум г1аттош, хьекха болабелира цхьа ирча мох. Ткъес 

деттаран лепарехь гуш хуьлура лаьхьанах терачу, 

г1ашший, генашший д1аидочу, цу Теркан асанан 

масаллий, аьрхаллий, лаьтта т1ехула акхтаргашший, 

дог1ано етта тулг1енашший. Дохк санна юькъачуй, оцу 

буса инзаре акхачуй хьуьнхахь, дезачу а, дег1е зуз 

доуьйтучу а озанца, шен к1езех хаьдча санна, уг1уш борз а 

хезара лахахьуо хин йистехь. Цуьнан уг1ар, дог1анца дера 

хьоькхучу мохан уг1арх д1а а оьй, цхьаъ хуьлий 

д1адахлора цкъа, юха а къаьстара, д1аоьра т1аккха а. Оцу 

лерг г1елдчу, дог те1очу г1аранна юккъехула наг-наггахь, 

халла, къорра схьахедара .Теркал дехьарчу нохчийн 

юьртахь ж1аьлеш летар. 

    Буьйса йоьхна еанера. 

 

План. 

«Бутт 1аржлуш лаьттара». 

«Иза яра гуьйре юлу зама». 

«Уг1уш юьртахь ж1аьлеш летара». 

«Нохчийн юьртахь ж1аьлеш летара». 

Хандош Изложе-

ни  

«Мухтар» 

   1уьйранна школе воьдуш вара Мухтар. Маржанг1еран 

кет1а нислушшехь, берийн мохь хезира цунна. Саца а 

сецна, ладуьйг1ира Мухтара бакъонца тийшира иза 

кхераделлачу берийн аьзнаш хиларх. Кхин хьем ца беш, 

ведда ц1ийнан не1аре вахана, и схьаелла г1оьртира 

Мухтар, амма схьа ца еллаелира, чухула дог1а тоьхна 
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хиллера цунна.   Т1аккха ведда коре а вахна, корах 

чухьаьжира к1ант чохь буькъа к1ур, бара. Хиира Мухтарна 

чохь ц1е яьллий. Г1уллакх мало ян а, я т1аьхьататта йиш, 

йолуш дацара. «Же, Мухтар, сих 1алела! Г1о де берашна, 

к1елхьара даха уьш» – бохура цо ша шега. Буй тоьхна, 

ангали а дохийна, коран ши дакъа схьа а диллина, маьнги 

к1елахь мохь оьхуш 1ен йо1 араяьккхира цо. Ц1ийнан 

цхьана сонехь, бертал а воьжна, г1ийла узарш деш 1уьллу 

жима к1ант а ара ваьккхира. Юха, ведда ураме а ваьлла, 

шен доггаха  мохь бетта велира: «Орца дала! Ц1е яьлла, 

ц1а догуш лаьтта», – бохуш. Цуьнан мохь хезна лулахой а, 

урамехь нисбелла нах а  схьахьаьлхира. Цара догучуьра 

ц1енош а, дукхах йолу чуьра х1умнаш а к1елхьараехира.                                                  

Карладак

кхар  

Талламан 

диктант 

«Кегий йийсарш» 

    Г1опал ара ца ваьлчхьана  маьрша витинера  к1ант. 

Уьйт1ара д1ахьаьжча гира цунна йовхонан тов  хьийзочу 

мархана юккъехула   долу лаьмнаш. Цигахь ша вина юрт 

хилар дагара ца долура. Г1опара вада салаьттара. 

     Г1опана гонаха бина лекха пен бара. Хаш маь1-

маь11ехь лаьттара. Делахь а дог ца дуьллура к1анта. Аьтто 

лехарх карош бац. Хьуна дагахь  а доцуш нисло иза. Иштта 

цкъа аьтто белира  1алин а. Ха деш волу салти цхьа 

г1уллакх хилла юьстахвелира.          Сиха  д1асахьаьжира 

к1ант. Пен телхина, ког билла  киртигаш  йолу меттиг гира 

цун-на. Дукха маса  цунна т1е а хьаьдда,  дехьаиккхира 

иза. 

    Дехьа хехь лаьттачу салтичунна гира ведда воьду к1ант. 

Цо орца а даьккхина, ши-кхо  дошло т1аьхьахецавелира. 

К1ант г1опа юхавалийра. 

 (106 дош. 1.Гайсултанов. «Кегий йийсарш») 

Грамматически т1едахкарш.   

1. Хандешнашна буха сиз хьакха. 

2.  Морфологически талламаш  бе.                 

1-ра вариант                            2-г1а вариант                       

  к1ант                                           ши-кхо (дошло) 

3-г1а вариант 

  иза                                             

 3. Хандешнаш хенашца хийца: витинера, даьккхина. 

Карладак

кхар  

Шеран 

талламан 

диктант 

«  Юьртахь суьйре» 

    Луьстачу хьаннаша хазбинчу ломан к1ожехь 1уьллура 

Мусин-К1отар.1аламан хазалло кхелинчу оцу жимачу 

юьрта юккъехула чекхдолура лекхачу лаьмнашкара 

охьадог1у г1овг1ане шовда. Инзаре хаза хуьлура кхузахь 

суьйре. Шовданаш декар,олхазарийн 
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эшарш,дежийлашкара ц1ехьа дирзинчу уьстаг1ашний , 

гезаршний дуьхьал уьдучу 1ахарийн буьхьгийн 1ехар, 

ловзуш лелачу кегийчу берийн аьзнаш.Уьш дерриге а 

вовшвех оьй, синкъераме г1ар кхоллалора.Иза лаьмнаша 

д1аузий,стамйой,1аннашкахула чекхйоккхура. 

    Гонахарчу ярташкарчу кегийчу нахана а хазахетара 

Мусин-К1отар.Цуьнан коьртачу бахьанех цхьаъ цхьаъ дара 

куц а,г1иллакх а оьздангалла а цхьанадог1уш болу 

мехкарий кхузахь дукха хилар.  ( 80дош)                                                                   

Т1едиллар. 

    1.Хьалхара кхо предложени синтаксически къстае 

7 класс 

Нохчийн мотт 

Карладак

кхар 

Талламан 

диктант 

«Г1а» 

 Г1а доьжначу варшахь г1а дожаза лаьтта нежнаш, генара 

хьаьжча, элан литтанех тарлора. Ялтех юьззина лаьттина 

аренаш яссаеллера. Йовхо ца лора х1иллане лепачу малхо. 

Ирча, сингаттаме дара аренашкахь. Юьртахь дацара, х1ара 

ду  аьлла, ойла т1ейоьрзур йолуш  х1ума. Хуьлуш дерг  

хьаьжк1аш тило цхьаццаммо белхи бар дара. 1аьнна 

кечлуш, д1атуьйш долчу дахарна юкъа цо дахьарг а бен-

берса х1ума дацара. Керташкахь д1ах1иттийнчу г1одмийн 

такхораша нилха ц1енош долу к1отар юкъйора. Такхораш 

дина д1ах1иттийнера Элберда шен г1одмаш а. Такхорашна 

юккъехь а, т1ехь а, мотт  хьаькхча санна, ц1ена яра. 

Цхьаннахьа охьайоьжна луьйдиг яцара гуш. Гуьйранна 

ирча хуьлу яраш. Уьш бухъяьхначуьра  оьрнаш  Элберда 

д1ашардинехь а, леррина болх бар гойтуш, 

билгалдуьйлура. Дечу г1уллакхна и т1ера хилар хаьара…   

(106дош.         Х. Эдилов.) 

Грамматически т1едахкарш.   

1. Предложенина  синтаксически  таллам  бе, билгалдаха 

къамелан дакъош. 

2. Хандош хенашца хийца:  

1-ра вариант                                            2-г1а вариант     

билгалдуьйлура.                                             яссаеллера.     

Хандош Сочинени «Йоь1ан эхь, к1ентан яхь ма эшайойла» 

Хандош  Талламан 

диктант 

«Нана» 

    Социйлахь х1ара бен стаг вацара. Я кхин нах хуьлу хан а 

яцара иза-м: буьйсанна цхьайтта даьллера. 1аьнан 

заманахь 1арж мА лой пхиъ даьлча. Шело юьйлура дег1ах 

чекх. Мох а бара юткъачу шакарца тоькан серашна т1ехула 

уьдуш. Наггахь некъа т1ехула дорцан к1ур а хьодура.  
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Х1ара  ша лаьттара карара бер шена т1е а къуьйлуш, 

кхерамца гондахьа хьоьжуш, машине сатийсина, юьрта 

бог1учу новкъа хьежна ши б1аьрг лаза а баьлла, когех шан 

т1улгаш а хилла.   

   Ворх1, барх1, исс, итт, цхьайтталг1а сахьат ду, ткъа 

к1ант-м вала мега больнице кхачале.  

   Суьйранна арара г1уллакхаш дина ша чуйирзича, 1арж а 

велла, бетах чопаш а йина, наггахь бен  са а ца   доккхуш 

1уьллуш карийра кхунна иза, Ламанан юрт ю, цхьаннан а 

машина а яц. 

(115 дош) 

Причасти Изложе-

ни 

«Олхазарин баркалла» 

 

    Кехаташ, газеташ чутуьйсу яьшка кертах д1атоьхнера 

яра. 

    Юххехула д1асалелара адамаш, машенаш. 

Шина дийнахь ц1ера ваьлла а лелла, ц1а веанера со. Керла 

газеташ схьаэца дагахь яышки чу хьаьжча, со цецвелира. 

Газеташца яьшки чохь дара дакъаделла гаш, чемхалгаш, 

месаш. Луларчу берашна г1еххьа оьг1азвахара со. Нехаш  

ара а кхийсина, яьшка  

ц1анйира ас. 

     Цул т1аьхьа цхьа-ши де даьлча а изза хилира:  яьшки 

чохь «нехаш» яра. Юха а луларчу берашна реза воцуш, 

яьшка цанъян воьлча,  сан тидам хилира жимачу шина 

олхазаран. Уьш суна гена ца дуьйлуш, «ц1арр-ц1арр» деш 

хьийзара. Х1ун ду техьа х1ара аьлла, юьстах а ваьлла, сайн 

болх бан х1оьттира со. Ас деш долу татанаш тергал а ца 

деш, олхазарша а д1аболийра шайн болх: уьш рогг1ана сан 

яьшки чу а оьхуш, арадуъйлура. 

     Шолачу дийнахь хьаьжча, яьшки чохь котаман месех 

бина горга бен бара. 

     Цхьа к1ира даьллачу хенахь дагадеана ас яьшка схьа- 

йиллича, чуьра араиккхира букъ т1ера мокха, до1ахан 

басахь, чук1елара ц1еран-ц1ечу басахь долу хаза, жима 

олхазар. Иза гена ца долуш охьахиира, синтем байна дека а 

декаш. Олхазар реза дацара ша бенара меттахдаккхарна. 

Бенахь 1уьллура стигалан басахь жима диъ х1оа. Т1аккха 

яьшка хьостамий а тухуш д1акъевлира ас, олхазаршна 

чуара довла 1уьрг а дитина. 

    Цхьана дийнахь х1усамнана хесахь асар деш йоллура. 

Цо д1ах1оттийначу аьстанан г1ожа т1е а хуьйшуш шайн 

«ц1ар-ц1ар» деш наьрсийн хуталш юккъе лелхаш, лийлира 

цхьа хаза олхазарш. Уьш башха къехка а ца къехкара. 

Цара хесара а, бешара а леца а лоьцуш, дууш х1аллакдора 
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зуламе н1аьний а, кхийолу садолу х1уманаш а. Яьшка 

шайн х1усамна паргат йитарна баркалла  олуш дара и 

кегий олхазарш. (Хь. Хасаев. 232 дош)  

 

Герггара кеп: 

1. Газетийн яьшки чохь нехаш. 

2. Х1усамдас олхазарш тергалдо. 

3. Яьшки чохь бен. 

4.Олхазарийн баркалла  

Причасти  Талламан 

диктан 

«Г1арг1улеш» 

   Кертахь яьлла г1овг1а ца хаалора цунна. Цуьнан ерриге  

а ойла стиглахула г1ийлачу узаршца къилбехьа йоьлхучу 

г1арг1улеша д1алаьцнера. Кхеран кертахь яьлла хаза сийна 

буц, цундела кест-кеста корах ара б1аьрг тоха дог дог1у. 

Юург-мерг эца вог1у кху туькана гонаха мел веха стаг. 

Керта мел вог1у стаг саг1ина х1ума ца кховдош д1а ца 

вохуьйтура йоккхачу стага.    Буьйцу мотт ц1ена а, шера а 

хиларца къаьсташ вара пхьоьхане гулбеллачу нахана 

юккъехь к1айн маж йолу зоьртала цхьа стаг… 

    … Кхораш чохь кочарчу т1оьрмигах ши лекъ, моший а 

кхозуш вог1учу Мурдална ма-ярра гора х1ара орцан 

когашкахь 1уьллу шайн юрт. 

  Котаман к1орнин г1ийла «ц1ик» иккхира кхуьнан семачу 

лерга. Эвла йолчухьара куьйра дог1ура. Цуьнан м1араш 

юккъехь кхозура и т1аьхь-т1аьхьа орцадоху к1ор-ни… 

 (112 дош.) 

Грамматически т1едахкарш.  

1.  Причастешна буха сиз хьакха. 

2. Лаамечу причастешка а ерзош, схьаязъе текста 

юккъера лаамаза причастеш. 

Кеп. Яьлла г1овг1а- яьлларг,  йоьлхучу г1арг1улеша- 

йоьлхурш. 

Деепричас

ти  

Сочинени «Тешам» 

Масдар  Талламан 

диктант 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ирсе б1аьрхиш.» 

    Гонаха самадолуш дара т1ейог1учу б1аьстено  дендина 

1алам. Ч1енигаш а эт1ош, гучудевлла кегийра г1аш дара  

цхьацца  долчу  дитташ  т1ехь  гуш.  Лакхахь  хьоькхучу  

б1аьстенан   мелачу  механ  тулг1е хьекхалора  наггахь  

к1ентан дег1ах. Нанас дайн хьоькхучу  куьйго санна,   

коьрта т1ехула хьакхалуш  т1ехболура иза.    

   «Мохь тоха те аса? Орца даккха те?»-дагадеара к1антана. 

Т1аккха а, цхьанна д1ахазахь осала хетар ву-кх  со,   

бохург  дага а деана, юха а басах  хьалатасавели-ра иза. 
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Амма куьг а, ког а  д1атаса х1ума цахиларна, юха а 1инах 

чу шершаш  воллучу кхуо катоьхна схьалецира ша 

х1инццалц 1ожаллин буйна ца  вохуьйтуш сацийна йолу 

колл. 

    Кхунна гена доццуш  охьахиира  цхьа хаза  бос болу 

хьоза.  Д1а а, схьа а хьаьвзина, корта аг1ор баьккхина  

адаме а хьаьжна, «ч1ир-ч1ир»-элира цо, цкъа-шозза, 

кхосса а луш. 

 «Дависа, цхьана  минотана,  хьан санна, ши т1ам  белира  

сан», -дагадеара дег1ера ницкъ кхачош  воллучу 

к1антана… .   

(139 дош. Саракаев Хь. «Ирсе б1аьрхиш.») 

Грамматически т1едиллар.     

Буха сиз хьакха  деепричастина а, масдарна а, куц-дашна 

а.дееприч.,     

Куцдош Изложен

и  

«Хьаша ларар» 

   Вайнехан 1адатехь хьаша-да т1еэцаран г1иллакх ч1ог1а 

мехала лоруш ду. 

   Нохчийн кицанаша а хьоьху вайна хьаша доккха беркат, 

ни1мат хилар: «Нагахь баттахь цкъа хьешо хьан х1усаман 

не1 ца тохахь, цу чу, не1 а ца тухуш, бала бог1ур бу». Хьан 

не1 а тоьхна, салам а делла, хьаша оьций аьлла, не1аре 

веъна стаг хьешан дарже волу, иза бохамах ларвеш, цуьнца 

ларам беш, хьошалла дар т1едужу стагана. Иза шен 

мостаг1 велахь а, хьаша хилла т1евоьссинехь, и лар а вина, 

цуьнан г1уллакхе а хьаьжна, новкъаваккхар т1ехь ду 

оьздачу стагана. 

    Хьалха заманахь хьешо ша дийццалц и варан 1алашо а, 

цо арабаьккхина некъ а хоттуш ца хилла, кхо дей-буьйсий 

даллалц муххале а. Хьаша д1авоьдуш, иза новкъа воккхуш, 

кет1а ваьлча, и кхузза юхахьажжалц латтар г1иллакхе 

лоруш хилла. Нагахь зама кхераме елахь, хьаша юьртах я 

цунна кхерам боцчу метте валлалц новкъа воккхуш а 

хилла. 

   Хьешана тешнабехк бар я 1оттар яр, бохамах лар ца вар 

доккха эхь хила нохчийн, диц а ца деш, т1аьхьенера 

т1аьхьене долуш, дуьйцуш. Вайн къоман иэсехь ду хьаша-

да ца ларар эхье г1уллакх хилар. Хьаша-да т1еэцар, 

чувитар, ларар дуьххьалд1а адамийн г1иллакхаш хилла ца 

1аш, х1окху дуьненан дахаран дохо йиш йоцу деза-

сийлахь доза а хилла. 

(М. Ахмадов «Гулдина йозанаш-5») 

Хьесап: 

1.  Вайнехан 1адатехь хьаша-да т1еэцар – ч1ог1а мехала 

г1иллакх.  
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2.  Хьалха заманахь хьешаца лелош хилла г1иллакхаш. 

3.  Хьаша-да т1еэцаран, чувитаран, лараран мехалла.  

Дешт1аь-

хье 

Изложе-

ни 

«Куралла»  

   Даа х1ума доцуш кхозлагчу дийне даьлла хилла цхьогал. 

Т1ех мапдаларна леста а лесташ, хьуьнхула х1ара лелаш, 

цхьана хийисте кхаьчна. Хи мелча мукъана а мацалла 

цхьажимма юхайоьрзур яцара те бохург дагадеана цунна.   

Циггахь бацалахь 1уьллуш йоьхь карийна цхьогална. 

Гиначух цецдаьлла, хазахетар т1ехдаьлла, кхиссалуш, 

гонха ида даьлла иза. 

   Т1аьххьара даг чу куралла иккхина, сонта къамел хазо до 

лийнано. «Эс, ишттахуьлу йоьхь? Йоьхь хиллехьара, кху 

сенчу бай т1ехь 1уьллуша хир дацара хьо» ‚ — бохуш, 

когаца хьалхахьа д1а а кхуьйсуш, бацалахь керчо доьлла 

иза. Оццу хенахь х1аваэра чухахкаеллачу суьйлийн къийго 

леккха х1аваэ 

хьаладаьккхина йоьхь. Доьхна, 1адийна дисира цхъогал. 

    Ша лелийначу кураллина дохкодаьлла, дилхина цхьогал 

цхьа-ши къурд а бина, хьуьн чу дахана иза. Жимма лелча, 

ча а, борз а карийна кхунна шийлачу 1индаг1ехь делкъе еш 

доллуш. Дольхуш, хьастаделла т1едахана цхьогал. «Хьо 

стенна доьлху, цхьогал?»-хаьттина чано. 

   -Йоьхь дара сан, шу санна болу доттаг1ий карийча бен 

дуур ма дац ас аьлла, ч1аг1о йина, сайца лелош. Амма 

суьйлин къийго и даьхьна дитина со,- жоп делла цхьогало. 

    «Доттаг1ий ларам беш хилар дика ду, цхьогал. Х1инца 

т1ехила, х1ума яа тхоьца. Кхин цхьа доттаг1 а ву вайн ижу 

яхьаш схьакхача везаш»-хазийна чано. Иоллушехь, 

схьакхаьчна суьйлийн къиг.  Доттаг1ашка йистхилале, 

цхьогале бехк баьккхина суьйлийн къийго: «Хьо 

рицкъанан пусар дан хууш дац, цхьогал. Х1ара йоьхь ахь, 

муш санна, 

Д1асакхуьйсуш гича, ийцира ас хьуна хьалхара схъа». 

    Шен х1илла гучудаьллий хиъна, кхин ала дош а ца 

карийна, юха а дилхина цхьогал. Цо аьлла: «Кхул таьхьа 

рицкъанан сий-пусар дийр дара аса, х1инца суна 

гечдахьара аша. Со тешаме доттаг1 хир дара шуна. Даг чу 

куралла иккхинера суна. Х1инца хии суна, куралла х1ун 

ю...» 

   «Дика ду, цхьогал, оха хьуна гечдо,— аьлла чано.-

Бакъду, аьшпаш  биттаррий, ямартлой ца еза тхуна. И 

тайпа х1уманаш дита дезар ду хьан тахана дуьйна»  

    И дерриге а кхочушдан дош делла цхьогало.  

(1. Медигов. 232 дош) 

Терггара план: 
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1. Мацделла цхьогал. 

2. Кураллин т1аьхье. 

3. Хьуьнхара хьеший. 

4. Цхьогал дохкодалар. 

5. Чано аьлларг. 

Карладак

кхар  

Талламан 

болх   

 

«Хьоме юрт» 

    Самаевлла н1аьнеш кхайкха юьйлаелча, хьалаг1аьттира 

Алхаст. Уьйт1а ваьлла х1окхо ламаз оьццушехь, 

эвлаюккъерачу маьждигехь молла а кхайкхира. 1уьйренан 

тийналлехь ц1ена, мукъамехь декара цуьнан аз. 

     Хьуьна йистера д1ахьаьжча, д1о-о лаха чохь гора 

Алхастан юрт. Х1окху меттехь, жа басенца дажа д1а а 

хоьций, охьахуура Алхаст тохара жималлехь. Аренаша 

юкъаерзийначу шен юьрте а хьоьжуш, хийла ойланаш йора 

цо. 

     Х1етахьчул дуккха а хийцаелла юрт. Шоръелла, ков-

керташ алсамдевлла. Делахь а, Алхастан юрт ю и, хьалха 

санна, дагна хьоме а, хьалха санна, дагна гергара а. 

      Алхаст х1инца лаьттачуьра д1айолалуш яра буьрса 

хьун. Х1окху хьаннашца а дара Алхастан гергарло. Ерриге 

а, ала мегар долуш, жималла кхузахь пепнийн 

1индаг1ашкахь а, Гуьмса ч1ожан басенашца кхуьучу 

кегийрачу хьаннашкахь а д1аяхнера Алхастан. XIopa 

т1улг, xlopa дитт гергара дара кхузахь. Д1а б1аьрг мел 

тоьхначохь гуш долчу суьрташа хилларш-лелларш 

дагатуьйсура. 

     Хьуьна йистера д1а Гумс-хи долчу aгlop варша 

боьрзучу ворданан новкъа д1аволавелира Алхаст. Цунна 

къилбехьа б1аьлланган а, пхонан а орамаш юккъера 

схьадолуш шовда дара.                                                                                                      

(145 дош Юсупов  «Къоман тептар») 

Карладак

кхар  

Шеран 

талламан 

болх  

«Мохк бегийча.» 

…-Маржа дуьне  я1!-доккха са а доккхий, кет1ахула бай-

йн ког а боккхуш, волало иза. 

Т1аккха ц1ийна т1ехьа, беша, волу. 1ежийн, кхорийн, 

хьайбанийн дитташ лай к1елахь лаьтта… 

  Стаг вехха лела бешахула волалой, х1ора диттана юххехь 

сеца а соьцуш, къамел а деш. Т1аккха бешара ураме волу 

иза. Малхбузехь лекха арц, Органа чу буссучохь, к1айчу 

лай т1ехь 1аьржа къеста ах хаьрцина б1ов. 

  Б1ов т1улгех лаьтта. Кегийчу а, даккхийчу а т1улгех. 

Уьш, ша-ша даьхча, т1улгаш ду, цхьаьна-б1ов. 
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  Стеган сий а ду-кха б1ов. Иза  а лаьтта цуьнан даккхийчу 

а, кегийчу а г1уллакхех. Цо денна а дечу дикачу 

г1уллакхаша ирх бохуьйту цуьнан  бохь.  

  Б1аьвнех терра,  лекха деш хилла-кх  наха  куйнаш  а 

хьалха. Ткъа б1аьвнаш-лаьмнех таръеш.   

(115 дош. М.Ахмадов. «Мохк бегийча.») 

Грамматически т1едиллар.-Билгалдаха къамелан дакъош 

8 класс 

Нохчийн мотт 

Орфогра-

фи 

Таламан 

диктант   

«Ирсе к1охцал» 

     Цхьана хьуьнхахь ехаш-1аш яра зу. Цуьнан  к1охцалех 

цхьаъ ирсе хилла, дикачу адамашна беркат дохьуш. Иза 

луларчу юьртарчу нахана хезна. Амма цхьаннеа хууш ца 

хилла, ирсе к1охцал муьлханиг ду. Т1аккха уггаре а 

сутарчу стага аьлла: «Вай и зу  схьалоцур ю. Цуьнан 

к1охцалш дерриш а  схьа а даьхна, х1оранна цхьацца 

д1алур ду. Иштта а хуур ду ирсениг муьлха ду».  

    Цул т1аьхьа нах зу лаха бахна, цхьаъ воцург. «Садолу 

х1ума ен а йина, даьккхина ирс суна ца оьшу»,- аьлла, 

ц1ахь 1ийна иза. 

  Цхьана дийнахь дечке вахана и миска стаг. Наха лоьху зу 

т1ееана цунна. Адамийн маттахь йист хилла иза:  

   – Хьайн догц1ена ойланаш а, хьанал дахар а девза суна. 

Сайн ирсе к1охцал ас хьуна д1ало. Зуламечу нахана со 

карор яц, - аьлла, к1охцал д1а а делла, д1аяхана зу. 

   Мел лехарх нахана зу ца карийна. Ткъа воккхачу стеган 

керта ирс а, беркат а деана.   

(128 дош) 

Предложе-

нехь 

дешнийн 

уьйр. 

 

Изложе-

ни  

«Дайн 1адат» 

 

   Мацах цхьана юьртахь ловзар хилла. Луларчу ярташкара 

кегийрхой, баккхий нах а баьхкина, ч1ог1а тамехь 

д1ах1оьттинчу цу ловзаргахь, шина жимхина юкъахь 

хиллачу дар-дацарехь, цу шиннах цхьаъ, шаьлта а кхетта, 

велла. Велларг ша цхьалха вехеш-1аш волчу воккхачу 

стеган к1ант хилла. 

   Т1аьхьадаьлла орца а долуш, ведда вог1у х1ара 

куьгбехкениг веллачу к1ентан уьйт1а нисвелла. Къоьжа 

маж а йолуш, хено дакъийна куьйгаш 1асанна т1е а 

дехкина, шена хьалха лаьттачу воккхачу стаге дехна шен 

къона са дадийна веанчо:  

– Воккха стаг, ларамза, ца хууш, сан карах стаг вели-кх 

оцу ловзаргахь… Хьайн таро елахь, къайлаваккхахьара ахь 

со, орца ду-кх суна т1екхуьуш, – аьлла. 
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 – Схьавола сан х1усаме, ас лардийр ду хьан дег1 а. са а, – 

аьлла, жоп делла цуьнан дехарна воккхачу стага. Йоккха 

г1овг1а а эккхийтина, воккхачу стеган ков-керта кхаьчна 

куьгбехкечунна т1аьхьадаьлла орца. 

   – Воккха стаг, – аьлла, д1адолийна шени къамел царах 

цхьаммо, – дош дашера а даьлла, иза девне а дирзина, 

шаьлта тоьхна хьан цхьаъ бен воцу к1ант вий-кх 

хьенехеран ловзаргахь. Куьгбехкениг хьан керта эккхаш 

гира тхуна. Бехк ма биллахьара ахь, г1ар-г1овг1а яхьаш, 

тхо хьайн керта лелхарна. Галдевлла хилла тхо, хьан керта 

иза вог1ийла дац. Дала кечдойла хьан к1антана! Дала 

собар лойла хьа син-дег1ана!  

   Цара деш долу къамел ша ма-дарра хезаш хилла шен са 

дадийна веанчунна.  

  Гобина шена лаьтташ долчу адамашка собаре хилар а 

дехна, шен ц1ийнан не1арехьа вирзина, кхайкхина воккха 

стаг:  

– Хьаша, схьагучувала, хьан сина  кхерам бац х1окху 

х1усамехь, х1окху кертахь… 

    Корта охьа а бахийтина араваьллачу к1анте юха а 

вистхилла воккха стаг: 

  – И цхьа г1ортор, и цхьа т1аьхье яра сан, со велча, сан 

тезет схьаэца йисина, т1аьххьара суна чуьра са д1адолуш 

сан б1аьрнег1арш д1акъовла виснарг и цхьаъ вара. Йохий 

ахь сан г1ала, д1аяьккхи ахь син г1ортор, хадий ахь сан 

орам… Х1инца маьрша ву хьо, цуьнан ч1ир лохуберш юха 

хьайна т1екхаччалц!  

    Зиярт чуьра араволуш санна, 1аш волчу воккхачу 

стагана а, гулделлачу адамашна а шен букъ ца гойтуш, 

къайлаваьлла кхайкхаза веана хьаша.  (300 дош)  Д. 

Сумбулатов. 

 

 

Хьесап (план) 

Ловзаргахь хилла бохам. 

Лурвоьлларг веллачу к1ентан да волчу кхочу. 

Хьаша ларвар – дайн 1адат. 

Орца т1аьхьа кхочу. 

Ирча кхаъ 

Воккхачу стеган къонахалла. 
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Предложе

нин 

коьрта 

меженаш 

Талламан 

диктант 

«Хи» 

   Хи чуьра ч1ерий дохуш сакъералора Хьажмурдан. 

Къаьсттина ч1ог1а сакъералора цуьнан дай чу хьоьжуш. 

Шен воккхах  волчу вашас бина жима дуо бара к1ентан хи 

чу буг1уш лелош. Дуьйрийн мижарг а, ягийна ма1а а, 

багийна хьаьжк1ан кан а, сискал а тосура  Хьажмурда  цу 

чу. Башха хи к1оргачу метте а ца буг1ура цо иза.      

Шалажа а дацара  иштта  доккха хи а. Маь1-маь11ехь 

дог1ура и. Лохачу  бердан к1ел, хи к1оргачохь, дуо буг1уш 

меттиг яра Хьажмурдан. 1уьйранна а, сарахьа чу моссаза  

хьожу а, чабакх а, ирг1у а, ч1ерий дохура  цо.  

    Цхьана буьйсанна стигал къекъаш дог1а а деана, хиш 

дистира. 1уьйранна самаваьллачу  Хьажмурдана  хезаш яра 

дистинчу  хино  ен г1овг1а… 

   Ши-кхо де даьллачул т1аьхьа, хи дистинчуьра  чудоьжча, 

хьажа  ваханчу  Хьажмур-дана шен дуо ца  карийра…  

(117 дош. Х-.А.Берсанов. «Вайн махкара акхарой а, 

олхазарш а.) 

Грамматически т1едахкарш.     

1. Билгалъяха коьрта меженаш. 

2. Предложенешна юккъера схьаязде дешнийн 

цхьаьнакхетарш, билгалъяха уьйраш: 

1-ра вариант-1-ра пред.   2-г1а вариант-5-г1а пред 

Предложе

нин 

коьртаза 

меженаш 

Сочинени  ОГЕ-н кепехь сочинени 

Предложе-

нин 

коьртаза 

меженаш 

Таламан 

диктант  

«Ло» 

      Ло дог1у даккхийчу чимашца, массо х1ума а хьулдеш. 

Малх ма-кхийтти, гуча-м дер  ду дерриге а…   Вон а, дика 

а. Жаьмбикна-м гуттар а и иштта дуьйла хаьара. Х1инца 

санна ца хиънехь а, геннахь, кхетаман к1оргенехь, ехара и 

ойла. Цо сецавора цхьадолчу некъашна т1е ца волуьйтуш.  

Хало-о-м дара иза, х1етте а и хало лан а лайна, т1ехъяьлча, 

декхна хетара денош а, буьйсанаш а… 

     Юкъ-юккъера екхна ю стигал. Мархашна юккъехула 

1еначу беттан серлонехь лепа чимаш. Куй д1а а баьккхина 

лаьттачу цуьнан коьрта т1ехь соьцу уьш, юха деша. 

    Цо д1атуьллу куй. Т1аккха хьаннашлахь 1уьллучу 

жимчу юьрте б1аьрг бетта. Д1атийна юрт. Юкъ-юккъехь 

бен стогарш а гац. 1аьржа г1аларташ а хилла лаьтта 

ц1енош а, царна гонахара бошмаш а. Тийна ю кхуьнан 

х1усам а… 

 (117 дош. М.Ахмадов. «Мохк бегийча.»/ 
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Грамматически т1едиллар.  

Синтаксически таллам бе. 

1-ра вариант. 

 Мархашна юккъехула 1еначу беттан серлонехь лепа 

чимаш. 

2-г1а вариант.   

1аьржа г1аларташ а хилла лаьтта ц1енош а, царна 

гонахара бош-маш а.                                      

Цхьалхечу 

предложен

ин кепаш 

Сочинени  «Нохчийн къоман зуда» 

Предложе-

ница 

граммати-

чески 

уьйр йоцу 

дешнаш 

Талламан 

диктант  

«Цхьалла.» 

  Буьйса. 1аьржа, тийна буьйса. 

   Цхьалла…Г1орасиз, синтем байна цхьалла. 

   Ма цхьаьна йог1у шуьшиъ! Вовшах къаста ца луш, 

б1ешерийн дохалла ши йиша хилла схьайог1у. 

   Амма яц шуьшиннан вовшашца я марзо а, я безам а. Ца 

ваьллачу денна д1акхоьхьу дахаран мур бу. Буьйса яьлла 

д1аяхча а ца юьту цхьалло… 

   Берх1итта шо ду и шиъ  х1окху ц1ийнан дукъ гихь 

схьадог1у. Айманис лерина луьсту шен дахаран х1ора 

аг1о. Ерриге а беса ю, цхьа а яц воккхаверан лар йитина. 

Дега1ийжамаш, хьешна сатийсамаш, дегайовхонаш. Ур-

атталла, ирсан з1ийдиг тесна меттиг яц.  

    И х1инца а инзаръюьйлу  шаьшшиннан  дахаран некъ, 

кхин ца хедаш, х1окху хене схьакхачарх…   

Берийн  дуьхьа лаьлла садетташ. Цара ницкъ а, доьналла а  

делла и хан яккха. Иштта д1аихна шераш… (111дош.) 

 Грамматически т1едиллар. -Билгалъяхначу 

предложенешна синтаксически талламаш бе. 

Х1аъ, 

х1ан-х1а 

дешнаш 

преложене

ш 

Изложе-

ни  

«Ламанан хи» 

   Ирча хуьлу ламанан хи дистича. Охьанехьа дукха чехка 

дог1уш хиларна, шена дуьхьал нисъелларг охьатухий, 

хьоший, кагйой д1а- йоккху цо. Лекха бердаш лахара огий, 

чухерцадо, орамашца бух а дохуш, дитташ охьакхоьхьу. 

Х1аваъ дегош гонаха г1уг1 лаьтта. 

  Хин мокха пен х1инца шерра гуш т1аьхь-т1аьхьа 

схьат1ешершаш, боккха хуьлуш хилла. Инзаре г1овг1а 

яьккхина цо. "Кхуьур вац, х1ал-лакъхили тхойшиъ", - 

аьлла, Лоьмина дагатоссушехь, ма-йогг1у говр хаьхкина 

шайна орцах вог1у бере гина цунна*. Иза тхан объездчик 

Са- лахь хилла. Цунна дуьхьалхьаьдда Лоьма, Хьасан а 

текхош. 
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  Салахьа, ша т1екхоччушехь, говр юха а хьовзош, 

катоьхна шена хьалха хьалаваьккхина Хьасан. 

  Схьат1етасало т1еххьа! - мохь тоьхна цо Лоьмига. 

Д1алалла! - аьлла, Лоьмас, мохал маса ша д1а а эккхаш. 

Цкъа вухахьажа кхиъначу Салахьана гина юххе кхоччуш 

доллу дистина до- г1ухи. Хьалха кхийда саьрмикан 

моттсанна, ирча хилла хин юьхь. Лаьххьара ницкъ 

т1ебахийтина, кхин а чехка ведда Лоьма.Бергашца жаг1а 

юхабетташ йоьдучу говрана юххе а иккхина 

лалвелла,т1екхаьч- начу хин юьхьо к1ажийн пхенаш а 

дашош, боьрана сехьа иккхина Лоьма. Т1аккха, ирахь 

латта г1ор а ца хилла, бай т1е охьавоьжна иза. 

   Хин г1овг1а х1инца лакхахьара а схьахезаш, гонахара 

х1аваъ дуьзна. Меллаша корта хьала а айбина, 

д1ахьаьжначу Лоьмина бер- риге а боьра хиэ д1алаьцна 

гина. Кхин зен ца хуьлуш, шаьш к1елхьа- радовлар 

хазахетта, Хьасане хьаьжна, велакъежира. 

Гайсултанов 

План х1оттор 

"Ирча хуьлу ламанан хиш". 

"Иза тхан хехо Салахь хилла". 

"Ирахь латта Мор а ца хилла, бай т1е охьавоьжна". 

Ма-дарра 

а, лач а 

кьамел 

Изложе-

ни 

«Оьзда мотт» 

    Дайн орамашкара дуьйна схьадог1уш цхьа г1иллакх ду 

нохчийн – стаг верг а, стаг воцург а шен дашца къастош. 

Цигара схьадаьлла ду «Хьайн багах схьадалазчу дешан эла 

ву хьо, багах схьадаьллачу дешан лай ву хьо» боху кица. 

Нахалахь айхьа мел аьллачу дашах жоьпалла ву бохург ду  

и. Далла а, нахана гергахь деза, сийлахь               ду адамо 

шен меттан доладар я багах схьа мел долучу дешан 

оьздангалла ларъяр. Ткъа и мотт харц а, шалхонца а лебар, 

адамна бала хин болчу кепара бийцар даккхийчу къинойх, 

зуламечу лазарех ду. 

     Дош хила тарло г1ийлачун, мискачун, дархочун дог-

ойла хьостуш к1еда, мерза, аьхна, довха а, я г1ийлачунна 

хьовха, поп санна волчу къонахчунна а луьра а, къиза а. 

Меттан хазалла а, меттан говзалла а гучуяккхар магийна ду 

вайнехан 1едалехь. Далла 1ибадат деш, йо1е безам 

балхош, адамашна юкъахь  лелла дов дерзош, ч1ирхошна 

юкъахь масла1ат деш, да-нана хьостуш. 

     Оьзда мотт бийца стаг шен бераллехь дуьйна 1ама веза, 

баккхийчаьрга ла а дуг1уш, цьргара масал оьцуш. Хала 

делахь а, иза дахарехь ца хилча йиш йоцу уггаре а 

коьртаниг ду. Оьзда мотт  адамийн юкъаметтиган дакъа 

хилла ца 1а, иза вайх х1ораннан сица, кхетамца хила дог1у 
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жовх1ар ду. Цо г1о до оьзда боцчу нехан лаамна к1ел ца 

воьдуш, цунах ларвала а, шен дахаран новкъахь ц1ена 

чекхвала а.    (Уциев А.Х.) 

Граммати-

чески 

талларш 

Талламан  

диктант 

«Ненан дарбане куьг» 

  Цхьана ламанан юьртахь дехаш хилла наний, к1анттий. 

Кху дуьненахь яккха шен оьмар чекхьяьлча, нана 

д1акхелхина. К1ант ша висна. Т1аккха ц1еххъана иза 

азвала волавелла, кертахъ дaa-мала шортта доллушехь. 

   Дарбанчашна а, х1ума хуучу нахана а т1екхийлина иза 

гергарчара. Амма дарба карош ца хилла. 

   Ницкъ а эшна, метта охьавижина к1ант. Кхин дан амал а 

ца хилла, махкахь а дика вевзаш, ц1е яханчу шайхана 

т1ебахана цуьнан гергара нах. Шайхе д1адийцина ма - 

дарра. Шайхо аьлла: 

– Цунна токх нанас шен куъйга бина кхача а бен ца хилла. 

Иза толур ву, нагахь санна аша цуьнан ненан куъг кхетта 

кхача баабахь. Кхин дан дарба дац цунна. Кхача а кечбина, 

ненан коша тle бахана вуьйш. Каш а аьхкина, шаьш беанчу 

кхачех ненан дакъаделла куъг хьакхадалийтина цара. И 

кхача к1антана хьалха биллина цара. Вукхо биъна. Цхьа-

ши де далале, то а велла, меттара хьалаг1аьттина к1ант.                                                         

(133 дош) 

Карладак

кхар  

Шеран 

талламан 

диктант 

«Кехат» 

…Маьрк1ажал т1аьхьа ц1акхечира нана. Цецъелира иза 

гинчух. Йиттина ирхъоьхкина берийн  бедарш, чохь юучух 

хаза яьлла хьожа, бовхачу маьнги т1ехь ловзу ши к1ант. 

 -Дукха яха хьо! Хьо-м х1инца аса цадийриг  а деш, йоккха 

ма хилла. Хьан да, ц1аваг1ахь, тешар а вац, ахьа  иштта 

г1уллакхаш до аьлча. 

  Амма йоь1ан б1аьра хьаьжча, ненан бос хийцабелира. 

Йо1 т1орказ чу хьаьжний а, цо  цу  чуьра  кехат  дешний а, 

хиира. 

   Кехат нанас  Х1азанах лечкъоран  шен  бахьана дара. 

Нанна дика хаьара, Х1азанна шен сил  а дукха  да везийла. 

Тидаме  эцнера  баккхийчийн санна йолу йоь1ан амал, 

ойла, мотт. Цундела йо1ана, и ирча кхаъ хезча, цхьа х1ума 

хиларна кхоьруш ца аьллера  нанас да валарх  лаьцна. Хан  

яьлча, х1ума ширло, цул т1аьхьа сатоха хала цахир-кх  

аьлла, дитинера… 

 (115 дош. С.-С. Саидов. «Мажъелла кехатан цуьрг.») 

 Грамматически т1едиллар.  

Синтаксически таллам бе: 

1-ра вариант -1 предл             2-г1а вариант-7предл  

9 класс 
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Нохчийн мотт 

Карладак

кхар.  

Талламан 

диктант 

 

 «Хьоме юрт» Ж.Махмаев рузманан хьесапаш аг1о77 

    Самаевлла н1аьнеш кхайкха юьйлаелча, хьалаг1аьттира 

Алхаст. Уьйт1а ваьлла х1окхо ламаз оьццушехь, 

эвлаюккъерачу маьждигехь молла а кхайкхира. 1уьйренан 

тийналлехь ц1ена, мукъамехь декара цуьнан аз. 

     Хьуьна йистера д1ахьаьжча, д1о-о лаха чохь гора 

Алхастан юрт. Х1окху меттехь, жа басенца дажа д1а а 

хоьций, охьахуура Алхаст тохара жималлехь. Аренаша 

юкъаерзийначу шен юьрте а хьоьжуш, хийла ойланаш йора 

цо. 

    Х1етахьчул дуккха а хийцаелла юрт. Шоръелла, ков-

керташ алсамдевлла. Делахь а, Алхастан юрт ю и, хьалха 

санна, дагна хьоме а, хьалха санна, дагна гергара а. 

      Алхаст х1инца лаьттачуьра д1айолалуш яра буьрса 

хьун. Х1окху хьаннашца а дара Алхастан гергарло. Ерриге 

а, ала мегар долуш, жималла кхузахь пепнийн 

1индаг1ашкахь а, Гуьмса ч1ожан басенашца кхуьучу 

кегийрачу хьаннашкахь а д1аяхнера Алхастан. XIopa 

т1улг, xlopa дитт гергара дара кхузахь. Д1а б1аьрг мел 

тоьхначохь гуш долчу суьрташа хилларш-лелларш 

дагатуьйсура. 

     Хьуьна йистера д1а Гумс-хи долчу aгlop варша 

боьрзучу ворданан новкъа д1аволавелира Алхаст. Цунна 

къилбехьа б1аьлланган а, пхонан а орамаш юккъера 

схьадолуш шовда дара.                                                                                                      

(145 дош) 

Чолхе-

цхьанакхе

ттапредло

женеш. 

Изложе-

ни  

«Доттагий» 

   Арахь яьллачу г1овг1анах а, тоьпан татанах а 

кхераделла берзан к1езий, шешан бена чохь цхьана сонах 

д1атебба дохкура. Царна топ тоха дегаза хеташ, вехха 

лаьттира Атби. Уьш кегий долу дела царах къахетара цунна. 

Уьш ца дойуш йита мегар доцийла а хууш, жа юккъе 

лилхинчу берзалоша каетташ дуьмеш даьхна уьстаг1ий 

шена гича, хеттарг дага а лаьцна, к1езийн з1уганна юккъе 

топ туьйхира Атбис. Делларг, дийна диснарг муьлха ду а 

хьожуш, пхий а к1еза дийра цо. 

   Барза а далош метта веара и шиъ. 

   Вало, Ваха, х1инца ц1а а г1ой, колхозан правленехь 

болчаьрга вайшиммо берзалой яйиний хаийта, шена луург 

хьажа вог1ур. Борз ерна уьстаг1-х1ума а ма йог1у 

вайшинна. Пайденна йоцчу яьллехь а, ас барзана т1ера 

ц1ока схъайоккхур ю, - аьлла, ша буха а сецна, Ваха ц1а 

хьажийра Атбис. 
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    Ткъа х1окху Барзина х1ун до вайша? - аьлла хаьттира 

Вахас. Шех къинхетам байта санна, г1ийла б1аьргаш 

керчадораж1аьло, шен ц1еяьккхича. 

    Барза соьца ца 1ийча дер дац, чевнаш д1аерззалц, - 

элира Атбис. 

   Шен т1оьрмиг а эцна, Ваха ц1ехьа волавелча, ц1ога а 

лестош, ц1ийзаш 

меттахделира Барза. 

    Барза, хьо 1ад1ен деза кхузахь, цкъачунна, хьуо 

тодаллалц. Со кест-кеста вог1ур ву хьуна кхуза, - аьлла, 

коьрта т1е куьг а хьокхуш, Вахас ша хьаьстича, шега 

бохучух кхетча санна, Вахина т1аьхъа ца г1уртуш, Атбица 

сецира иза. Ваха ц1а вахара. 

    Гуьйре шелъелча, жа колхозан ферме далийра Атбис. 

Борз ерна колхозо уьстаг1 а, ц1окарчех пачхьалкхо ахча а 

делира Атбина. Барза а, чевнаш д1а а йирзина, тоделла. 

Цхьана дийнахь кегийчу 1ахаршна х1ума ян хьуьнах 

вахара Атби. Иза дара 1ай. Цхьа а лар юй техьа берзан бена 

т1ейоьдуш аьлла, хьажа вахара иза. Амма иза, ло т1е а 

тесна, къайлабахнера. Т1ейог1уш цхьа а лар яцара. 

   Берзан бен д1ашарбелла карийча, дукха хан йоццуш 

хилла дерг дага лоьцуш ойла еш а лаьттина. 

ПЛАН 

Берзан к1езий дайар. 

Ваха Атбис ц1а хьажор. 

К1ант ж1аьлега г1ийла хьажар. 

Барза тодалар. 

Берзан бен карор 

ОГЭ 

синони- 

маш, 

омонимаш

антони-

маш 

Талламан 

болх  

 

«Ирсе б1аьрхиш» 

 Х1инццалц   д1адаханчу  шен дахаран дерриге сурт 

дуьхьал х1оьттира  Ахьъядан оцу миноташкахь.  Х1ара  

ког  а  шершина, 1инах   чувог1уш,  кхуьнан кара еара  

цхьа  жима колл. Иза карахь йолу  куьг кегийра дегадора.  

Аьрру куьйго схьалаца бег1ийла х1ума лоьхура, амма кхо 

юьхьанца катоьхна т1улг, карара а баьлла, керчина 1инах 

чубахара. Охьакхаьчча цо даьккхина  тата халла бен  ца 

хезира  Ахьъядана… Ког д1атасабала  х1ума яцара…  

   Ницкъ г1елбеллера. Дерриге а дег1ах  шийла хьацар 

тоьхнера.  Колл карахь  йолу аьтту куьг  кулла т1ерачу  

к1охцалгаша  шина-кхаа  меттехь  хадийнера.  Куьг а, 

пхьарс а ц1ийша дуьзнера, амма иза тергалдечохь дацара 

г1уллакх.  К1антана вала ца лаьара, иза  ца тешара  шен 

дахаран т1аьххьара миноташ т1ех1иттина бохучух. … 

  Ц1еххьана цхьана х1уманах кхераделла  д1аиккхира  

хьоза. Ткъа оццу минотехь лакхара охьа, ц1ийша  дуьзначу  
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к1ентан куьйга т1ехула охьабеара беха, шуьйра, къорза 

бухка…   

   (123 дош. Саракаев Хь. «Ирсе б1аьрхиш.») 

Грамматически т1едахкарш.  

1. Синтаксически таллам бе: 

1-ра вариант                                   2-г1а вариант  

1-ра предложени                 3-ра предложени. (Ц.П.) 

2. Синтаксически таллам бе 4-чу предложенина. (Ч-Ц.П.) 

Чолхе-

карара 

предло-

жеш 

Сочинени  

  

«Къинхетаме хилар» 

ОГЭ 

латтам 

(хенан, 

меттига, 

бахьанин, 

1алашона

н, 

бараман) 

Талламан 

диктант 

 

«Борз.» 

  Ц1еххьана ша лелочух шекваьлла стаг санна, самаяхна 

ойланаш а, б1аьргаш а, саца а сецна, т1ехьа хьаьжира иза. 

Г1ан-набарх дуьхьал дог1уш долу сурт санна, гена а воцуш 

лаьтташ цхьа стаг хетавелира цунна. Баймарзас воьхна 

б1аьргаш д1ахьаббира, амма цу сохьтехь д1абиллира. 

Т1епаза вайра и стаг. Юха а шех ца тешаш леррина, 

охьатаь1на хьаьжира иза. Амма цхьа а вацара гуш. «Хьо 

кхеравелча, т1ехьа ма хьажалахь», -дагатесира Баймарзина 

жима волуш нанас шена дина хьехар. Г1отана уллохь 

болчу г1одамийн такхорах букъ тоьхна, д1ах1оьттира 

Баймарза … 

  Г1ота уллохь яра х1инца. Ткъа ницкъ хилча, цу чу 

иккхина, уьстаг1 д1абахьа. Ма кхин х1ума ца оьшура 

Баймарзина. Цхьабакъду, Симбайн ж1аьлеша х1ара шайх 

волуьйтур ву бохург бакъ-м дацара. Сталина аьллера 

бохуш, ша Симбай ма ву, кхин къа ца хеташ, топ тухур 

волуш. Х1инца х1ун дийр ду ца хууш лаьттра Баймарза… 

 (130 дош) 

Даран 

суьртан 

т1етуху 

предложен

еш. 

Сочинени  «Мотт- дахаран хазна» 

Даран 

суьртан 

т1етуху 

предложен

еш. 

Изложе-

ни  

«Ден дозалла» 

    Ворх1 к1ант ву Даркешан. Ворх1е а – ден  дозалла. 

Цуьнан г1ортораш. Ворх1е а – пепнаш санна, дог1маш 

долуш, болатах воьттича санна, онда. Х1уманах а 

б1аьргнег1ар тухур доцуш. Вухавер воцуш. 1уьргара 

текхарг  а йоккхур йолуш, ч1арх-аьллий, шайт1ан ненан 

багара маха а бохьур болуш, майрий. Г1иллакхах вухур 

воцушший, яхь д1алур йоцушший. 
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    Иштта кхиийна уьш дас. Цо х1инца а олу шен 

к1енташка: «Хьалха а ма хила, т1аьхьа а ма хила. Шун 

меттиг юккъехь ю». 

    Цкъа воккхахволчу Аьрзус, 1а а ца велла, хаьттира дега: 

– И юккъера меттиг х1унда хоьржу ахь тхуна, ва дада? 

   Даркеш оьг1аз ца вахара оцу хаттарна. Тера дара цо и 

лардинчух.  «Хьалха вийла 1еминарг массо а х1уманна 

т1ехь а хьалхара хила лууш хуьлу, т1ехьа сеца 1еминарг 

массо а х1уманна т1ехь а т1аьхьара хила лууш хуьлу. 

Хьалха валий, т1аьхьа висий стаг гуттар а караво. 

Муьлххачу а г1уллакхан коьрта йозалла шена т1еоьцуш 

ерг юкъ ю.  И онда елахь, халкъан доь довр дац», – жоп 

делира Даркеша. 

   Ден хьехар лардира к1енташа. Ц1агарица паччахьан 

салташна к1ело ян баханчохь а. Коьрталла ца къевсира 

цхьаьнцца а. Кхечаьрца цхьанийсса лийтира вежарий 

Хьарг1ий, Олхазаррий, Маккхаллий. Т1аьхьарчунна 

пхьаьрсах чов а йинера. 

   Салтийн тоьпаш а йохьуш, Ц1агарин тоба ц1а йирзича, 

гихоша доккха са даьккхира… Цхьана Аружин юьхь т1ехь 

ца хаалора я хазахетар а, я халахетар а.  Иза йоьллера шен 

кхузткъе итт шара чохь к1ентий кхерамечу новкъа а 

бохуш, уьш могуш-маьрша бухаберзаре хьежарх. 

Ворх1 к1ант ву Даркешин доьзалехь. Ворх1 к1ант – ненан 

ворх1 са. Цхьана деган эшарехь деттало и ворх1 са, 

цхьанна цатам хилча, берриге а кийра 1овжош, хазахетар 

хилча, кийрахь меттиг ца тоьуш…  

   Кхо к1ант дена дуьхьал х1оьттира. Хьалха вистхилира 

кхааннах воккхах волу Хьарг1а. 

– Дада, тхо духадирзи, зен-зулам ца хуьлуш. 

– Бакъахьа хир ду, – к1ентийн  б1аьра ца хьожуш, бен 

доцчуха жоп ло Даркеша. – Парг1ат хила. 

   Нана йолчу боьлху к1ентий. 

– Нана, тхо духадирзи, могуш-маьрша долуш.    

– Некъан хьовзамах, юьхь1аржонах лардойла шу вайн  

Дала,– меллаша дека тийналлехь Аружин аз.  – Д1адуьло, 

парг1атдовла. 

   Воккхах волчу вешина Аьрзуна т1ебоьлху вежарий. 

– Тхо духадирзи, дагалаьцнарг кхочуш а дина. 

– Нахана хьалха корта охьабахийта меттиг-м ца йитина аш 

вайна? – хоьтту Аьрзус. 

– Ца йитина, – жоп ло Хьарг1ас. 

– Дика хир ду, – там хиларца боху воккхах волчу вашас. – 

Хьовса шайн г1уллакхе…                                      (343 дош) 

(Л. Яхъяев «Гихойн Таймасха»)   
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  Хьесап: 

1. Ден дозалла..                                      

2.  Ден хьехамаш. 

3.  К1енташа ден хьехар лардар.            

4.  Аружин доьналла.                   

5.  Дена дуьхьал х1оттар.                        

Хуттурга

ш йоцу 

чолхе 

предложен

ех юкъара 

кхетам. 

Талламан 

болх   

«Т1аьхьара гуьйре» 

     Гуьйре д1аяла герга яханера. Мокха пардо т1едижинчу 

лаьмнашкара охьа шийла мох хьаькхира. Дека хезаш 

олхазарш а дацара, амма наггахь т1ехъэккхаш полла-м 

хуьлура. Г1алахь даима  а хьоькхуш мох бара, яьлла чан  а 

яра. Декаш хьозий а дара, ткъа урам некъашкахь цкъа 

цхьанхьа ховшуш, цигара д1ахьовдий, кхечухьа ховшуш, 

лелаш кхокхий а дара… 

    Курганов дукха лерина Бенога д1ахьаьжира, жимачу 

стаге ша т1едиллинарг  кхочушдалур дуй-техьа талла 

воллуш санна. Бенос цунна т1ера б1аьрг д1а ца баьккхира 

–сох теша мегар ду, хьуна, бохуш санна. Пакет схьа а эцна, 

аг1орхьа а ваьлла, Танигахьа хьаьжира иза. Цецваьлла 

висира иза: мел тера яра иза х1инца Ульяшевах, дикачу, 

хьомечу Ульяшевах… 

   Шийла 1уьйре яра. Вокзалана гуо а баьккхина, ураме 

ваьлла     Бено, воьхна волуш хьалхахьа д1а а хьоьжуш, 

цхьана а маь11ехь сецира. Шелоно лергаш дахьадора, 

когаш шелбора…   

(125 дош. С.-Б.Арсанов. «Маца девза доттаг1алла.» 

Грамматически т1едахкарш.  

1. Синтаксически таллам бе: 

1-ра вариант             2-г1а вариант                3-г1а вариант 

Ч-ЦП-на                          Ч-КП-на                  Х йоцчу ЧП-на. 

Литератур

ни меттан 

стилаш.  

Изложен

и  

«Доттаг1 вонехь вевза.» 

…Новкъа д1авоьдуш, Ханпашина генара дуьйна гора некъа 

юккъехь д1а-схьа лелхаш долу к1анттий,йо11ий. И шиъ 

дара 1абдурахьманний,Маликий. 

  -1овдал ма лела!Д1аяхийта со! Эхь ца хета хьуна соьца 

къийсавала!- ц1ог1а хьоькхура Маликас. 

  -Ахь сайна дош даллалц-м йоьхуьйтур яц!Дийца,Малика, 

реза юй хьо ас бохучунна? –хоьттура 

1абдурахьмана,пхьаьрсаш д1аса а тесна, некъа юккъе а 

х1оьттина… 

        Оцу заманчохь царна т1екхечира говрахь вог1у 

Ханпаша. 

   -Хьо х1унда йоьлху,Малика?-хаьттира цо, говра т1ера 

охьа а эккхаш. 
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  -Х1окхо д1аяха ца юьту-кх,- жоп делира Маликас 

   -Боьршачу стагана бакъаха дац иштта осала 

лелча.Д1аяхийта иза шен новкъа,- элира Ханпашас 

1абдурахьмане. 

  -Иза хьан г1уллакх дац. Яхийта кхузара хьайн алаша,- 

т1ечевхира 1абдурахьман. 

  -Х1ун бахара ахьа? Кхин цкъа а алал иза!-оьг1азе цунна 

т1еволавелира Ханпаша. 

  -Хьуна хезнарг бахар-кх,-ч1ог1а ластийна т1ара туьйхира 

цо Ханпашина. 

  -1ад1ехьа,1абдурахьман!Со лолда хьан, ца 1ен велахь,-

мохь хьоькхуш,йоьхнера Малика. 

--Х1унда туьйхи ахь суна, ва 1абдурахьман? Со хьоьх лата 

г1ерташ ма вацара.Хьайга хаза аьлча кхета мегар дац хьо? 

  -Дера туьйхира,хьоьх х1умма а эхь ца хеташ, айса юха а 

тухур долу  дела,- шолг1а т1ара тоха дагахь, чуг1оьртира 

иза. 

  Кхин д1а са ца тохаделира Ханпаше. 

  -Дика ду делахь.Хаза аьлча хууш вацахь, д1аэца хьайна! 

  Шен ницкъ ма-ббу буй тоьхна, 1абдурахьман кхоьссина 

д1авахийтира Ханпашас. Нийсса бертал воьжна 1уьллура 

иза лаьттахь, бетах жимма ц1ий а оьхуш.(В.Матиев) 

План: 

1.Ханпашас тидам бинарг. 

2.1абдурахьман шен дагахь дерг нуьцкъалла кхочуш деш 

хилар. 

3.Ханпашина иза кхето лаар. 

4.1абдурахьманан сонталла,осалалла. 

5.Ханпашин собар. 

6.1абдурахьманан цавашар,«цакхерар». 

7.Нийса бекхам. 

8.Хетий шуна Ханпаша оьзда а,майра а? 

Синоними

ка 

стилистик

ан бух 

Талламан  

болх.  

 

«Воккхачу стеган до1а» 

    Цхьа-ши г1улч йоккхуш,цецволий д1асахьожуш,т1аккха 

а масех г1улч йоккхуш,лелара воккха стаг. 

   Пхоьазза т1ек1елдина хиллачу ц1еношна юххе а 

вахана,1асанна т1е а таь1на,сецира иза.Бомбанаша аьтта 

д1аяхийтинера кхузахь б1аьрга мел гуш йолу г1ишло. 

    Т1аккха,лекха нохчийн холхозан куй д1а а 

баьккхина,киснара схьадаьккхина  йовлакх коьртах 

хьаькхира цо. 

   Арахь йовха яцара.Кхузткъе итт шо сов хан хир йолуш 

воккха стаг лаьттара дег1е дагар детташ… 

   Ц1еххьана когаш чуьра са д1адаьлча санна,цхьа 

тамашийна охьалахвелира иза…Со сихха 



 

1636 

 

т1еволавелира.Со а гина,воккха стаг,шегара даьлла цхьа 

г1алат суна ца гайта г1ерташ 

санна,хьалаайавелира.Маршалла а хаьттина,дог лаза-м ца 

даьлла хьан,аьлла,хаьттира ас. 

   -Х1ан-х1а!..Лаза сан дог дисина,моьттуш а ма вац со-м! 

   -Х1окху ц1енош чохь 1аш гергара нах бара хьан? 

   Воккха стаг,цхьа тамашийна соьга схьа а 

хьаьжна,д1авирзира…Шен б1аьрхиш суна ца гайта 

г1ертара иза. 

   Дуккха лаьттира тхойшиъ,вист а ца хуьлуш… 

  -Сан к1ентан х1усамаш яра кху чохь…Х1инца к1ант а 

вац,цунах йисина х1усамаш а яц… 

  Т1аккха, куй д1а а тиллина,дег1 нисдеш д1а а 

х1оьттина,до1а дан х1оьттира.Ас т1аьхьара «амин» а 

олуш,дехха дира воккхачу стага до1а.(170 дош). 

Хь.Тухашев 

Т1едилларш: 

1.Хьалхара предложени юьззина синтаксически къастае. 

2.Айдаран,хаттаран предложенешна буха сиз хьакха. 

Карладак

кхар  

Шеран 

талламан 

диктант 

«Ирча буьйса» 

    Иза дара гурахь. Базар д1аюьйхира. Шен хьешан, 

г1алаг1азкхичун, куьг лоцуш, 1одика а йина, итт-цхьайтта 

шо кхаьчна хир долуш волу шен к1ант юххе а хаийна, 

говра-ворданахь, ц1а ван новкъавелира Расу. 

   Суьйре т1етаь1нера. Чубуза ц1ийбеллачу маьлхан 

з1енарша кхелина 1аьржачу мархийн йисташ, д1адийнчу 

аьчган басахь лепара. Цхьа байн хьекха болабелла мох 

т1аьхь-т1ьаьхьа ч1аг1луш лаьттара. 

   Дерриг а 1алам меттахделира. Татанца лелхаш, борз 

санна уг1уш, шакарца ц1ийзаш, буьрса «дур» дара геннара 

дог1уш. Чехка йог1ура буьрса 1аьржа мархаш. 

   Ц1еххьана, стигалара ластийна охьахаьхкича санна, 

оьг1азе тулг1ешца а боккхуш,  дег1аца д1ахьулвира Расус 

шен к1ант. 

    Нуьцкъачу дорцан ткъевнаца к1ур хьийзош, 

садоккхийла яйна, холчохь висира и щиъ. Некъ гуш 

бацара. Расу некъах тилира. Цхьа а ларб1ар йоцчу, воьду 

аг1у билгалйоцчу цу некъан хьесап дан ницкъ боцуш корта 

хьаьвзнера цуьнан. 

(131 дош) 
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ФОНД 
 

ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств 

по географии 5 класс 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

 

ВПР 

1 
История географических открытий Контрольная работа №  1 1.1. 

2 Планы местности. Географические 

карты 
Контрольная работа №  2 2. 

3 Литосфера — каменная оболочка 

Земли 
Контрольная работа №  3 

5.8.1

5. 

4 
Промежуточная аттестация. Контрольная работа №  4 18 
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Контрольная работа по географии 5 класс. «История географических открытий на Земле» 

Демоверсия 

Часть А. 

Решите тест с одним правильным ответом. 

1. Кто является «отцом» физической географии: 

А. Страбон             Б. Аристотель         В. Птолимей 

 

2. Первое плавание вокруг Ливии (Африки) совершили: 

А. финикийцы            Б. викинги                  В. португальцы 

 

3. «Книга Марко Поло о разнообразии мира» написана после путешествия в: 

А. Китай              Б. Австралию                 В. Скандинавию 

 

4. Морской путь в Индию был открыт: 

А. Васко да Гамой             Б. Афанасием Никитиным              В. Христофором Колумбом 

 

5. Первое кругосветное плавание завершил: 

А. Васко да Гама               Б. Фернан Магеллан                 В. Хуан Себастьян Элькано 

 

6. В каком году был открыт южный континент - Антарктида? 

А. в 1820г.               Б. в 1920г.                     В. в 1837г. 

 

Часть Б. 

Установите соответствие между именами российских путешественников и историческими 

событиями. 

1) Фаддей Беллинсгаузен  а) первое русское кругосветное плавание 

2) Юрий Лисянский   б) открытие Антарктиды 

3) Витус Беринг    в) открытие пролива между Азией и Америкой 

4) Михаил Лазарев   г) исследование побережья Камчатки, Аляски 

5) Иван Крузенштерн 

6) Семён Дежнёв 

Часть В. Назовите географические объекты, обозначенные на карте цифрами (океаны, 

материки, остров, пролив) 
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Контрольная работа по географии 5 класс 

«История географических открытий» 

1 вариант 

Часть А. 

Решите тест с одним правильным ответом. 

1.Первыми достигли берегов Америки и открыли землю, которую назвали Винланд: 

А. викинги               Б. китайцы                В. арабы 

 

2. Главным итогом путешествия Афанасия Никитина стала книга: 

А. «Земля обетованная»              Б. «Хождение за три моря»         В. «Первый русский в 

Америке» 

 

3. Доказал, что Колумб открыл новую часть света и материк: 

А. Америго Веспучи            Б.  Джеймс Кук                   В. Фернан Магеллан 

 

4. Доказал существование огромного Тихого океана, между Америкой от Азией и 

назвал его: 

А. Христофор Колумб                Б.  Васко да Гама                 В. Фернан Магеллан 

 

5. Открыл Австралию: 

А. Семён Дежнёв                 Б. Джеймс Кук                    В. Фернан Магеллан 

 

6. Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев открыли материк: 

А. Антарктиду                 Б. Южную Америку                  В. Северную Америку 

 

Часть Б. 

Установите соответствие между именами российских путешественников и 

историческими событиями. 

1) Фаддей Беллинсгаузен  а) первое русское кругосветное плавание 

2) Юрий Лисянский   б) открытие Антарктиды 

3) Витус Беринг    в) открытие пролива между Азией и Америкой 

4) Михаил Лазарев   г) исследование побережья Камчатки, Аляски 

5) Иван Крузенштерн 

6) Семён Дежнёв 

Часть В. Назовите географические объекты, обозначенные на карте цифрами 

(материки, остров, океаны) 

Контрольная работа по географии 5 класс 

«История географических открытий» 

1 вариант 

Часть А. 

Решите тест с одним правильным ответом. 

1.Первыми достигли берегов Америки и открыли землю, которую назвали Винланд: 

А. викинги               Б. китайцы                В. арабы 

 

2. Главным итогом путешествия Афанасия Никитина стала книга: 

А. «Земля обетованная»              Б. «Хождение за три моря»         В. «Первый русский в Америке» 

 

3. Доказал, что Колумб открыл новую часть света и материк: 

А. Америго Веспучи            Б.  Джеймс Кук                   В. Фернан Магеллан 

 

4. Доказал существование огромного Тихого океана, между Америкой от Азией и назвал его: 

А. Христофор Колумб                Б.  Васко да Гама                 В. Фернан Магеллан 
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5. Открыл Австралию: 

А. Семён Дежнёв                 Б. Джеймс Кук                    В. Фернан Магеллан 

 

6. Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев открыли материк: 

А. Антарктиду                 Б. Южную Америку                  В. Северную Америку 

 

Часть Б. 

Установите соответствие между именами российских путешественников и историческими 

событиями. 

1) Фаддей Беллинсгаузен  а) первое русское кругосветное плавание 

2) Юрий Лисянский   б) открытие Антарктиды 

3) Витус Беринг    в) открытие пролива между Азией и Америкой 

4) Михаил Лазарев   г) исследование побережья Камчатки, Аляски 

5) Иван Крузенштерн 

6) Семён Дежнёв 

Часть В. Назовите географические объекты, обозначенные на карте цифрами (материки, 

остров, океаны) 

 

 

 

Ответы: 

1 вариант    2 вариант 

Часть А    Часть А 

1-б     1-а 

2-а     2-б 

3-а     3-а 

4-а     4-в 

5-в     5-б 

6-а     6-а 

Часть Б    Часть Б 

1-б     1-б 

7 

5 

3 

6 

8 

2 

4 

1 
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2-а     2-а 

3-г     3-г 

4-б     4-б 

5-а     5-а 

6-в     6-в 

Часть В    Часть В 

1-Атлантический   1-Евразия 

2-Тихий    2-Африка 

3-Индийский    3-Антарктида 

4-Северный Ледовитый  4-Южная Америка 

5-Северная Америка   5-Гренландия 

6-Австралия    6-Атлантический 

7-Гренландия    7-Тихий 

8-пр.Др 
 
 
Контрольная работа: 5 классТема: План и географическая карта. 
Задания с 1-5 выполняются с использованием «Плана местности поселка Воронки» 
Рисунок 1 
 
Демоверсия. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Каковапротяжённость от станции Луговая до школы.  

2.  Для выполнения задания используйте линейку и калькулятор. (1 балл) 

а) 2400 м 

б) 24000м 

в) 480 м 

3. Используя компас (транспортир), определите азимут: от д. Озерки на поселок Воронки. (1 

балл) 

а) 90 0 

б) 450 
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в) 1350 

4. Заполните пропуски в тексте: (4 балла) 

Мы начинаем свой путь от школы, которая расположена в населенном пункте: 
а) Старое село, 
б) Ягодное, 
в) Воронки, 

наш путь лежит на 
а) восток, 
б) запад, 
в) север до озера Круглое. 

Во время путешествия мы увидим (возможны несколько вариантов ответов): 
а) луг, 
б) р. Змейка, 
в) болото, 
г) кустарник 
 

5. Установите соответствие между определением и его расшифровкой: (5 баллов) 

1. Горизонтали а) определение своего местоположения относительно сторон 

горизонта и выделяющихся местных предметов(ориентиров), 

выдерживание заданного или выбранного направления 

движения и уяснение положения на местности местных 

предметов и объектов 

2. Ориентирование б) устройство, облегчающее ориентирование на местности путём 

указания на магнитные полюса Земли и стороны света. 

3. Линейный 

масштаб 

в) строят и используют для удобства пользования картами и 

планами, он позволяет избежать расчетов при переводе длин 

линий местности в масштаб карты или плана и наоборот. 

4. Компас г) линии на карте, соединяющие точки земной поверхности с 

одинаковой абсолютной высотой и в совокупности 

передающие формы рельефа. 

5. Глазомерная 

съемка 

д) наиболее простой вид съёмки местности. Все измерения 

выполняются с помощью простейших приспособлений, 

заменяющих топографические инструменты. 
 

6. Кто первым составил географическую карту? (1балл) 

Эратосфен Киренский 
 

Мартин Бехайм 
 

Аристотель 
А. Б В 

 

7. На контурной карте (рис. 2) цифрами обозначены объекты. (4 балла) 

Рисунок 2. 
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Определите какие 
цифры 

соответствуют 
следующим объектам: 

 
 
Экватор 

 

Южный полюс  
Северный полярный круг  
Южный тропик  

 
 
 
 

8. Обозначьте на контурной карте (рис. 3) точки с координатами: (2 балла) 
 

а) 45 0 с.ш. 100 0 з.д. 

б) 60 0 ю.ш. 0 0 в.д. 

Рисунок 3. 
 

9. Пользуясь выше приведенной картой (рис. 3) и таблицей 1. определите протяженность в 

километрах и градусах по экватору Южной Америки. (2 балла) 

Таблица 1. 
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В градусах  

В километрах  

 
Контрольная работа: 5 класс. Тема: План и географическая карта 
Вариант II. 
 
Задания с 1-5 выполняются с использованием «Плана местности поселка Воронки» рис.1 
Рисунок 1 
 

 

1. Какова протяжённость от церкви до горы с высотой 213 м.  Для выполнения задания 

используйте линейку и калькулятор. (1 балл) 

а) 640 м 

б) 3200 м 

в) 32000 м 

2. Используя компас (транспортир), определите азимут: от д. Ягодная на поселок  Воронки. (1 

балл) 

а) 90 0 

б) 450 

в) 300 0 

3. Заполните пропуски в тексте: (4 балла) 

Мы начинаем свой путь от школы, которая расположена в населенном пункте: 
а) Старое село, 
б) Ягодное, 
в) Воронки, 

наш путь лежит на 
а) восток, 
б) запад, 
в) северо- запад до станции Луговая. 

Во время путешествия мы увидим (возможны несколько вариантов ответов): 
а) луг, 
б) хвойный лес 
в) болото, 
г) кустарник. 

 
4Установите соответствие между определением и его расшифровкой: (4баллов) 
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Эратосфен Киренский 
 

Мартин Бехайм 
 

Аристотель 
А. Б В 

5.Кто первым создал глобус? (1 балл) 
 

6.На контурной карте (рис. 2) цифрами обозначены объекты. ( 4 балла) 
Рисунок 2. 

Определите какие цифры соответствуют следующим объектам: 
Нулевой меридиан  
Северный полюс  
Южный полярный круг  
Северный тропик  

 
7.Обозначьте на контурной карте (рис. 3) точки с координатами: (2 балла) 

в) 45 0 ю.ш. 100 0 в.д. 

1. Горизонтали а) определение своего местоположения относительно сторон 

горизонта и выделяющихся местных 

предметов(ориентиров), выдерживание заданного или 

выбранного направления движения и уяснение 

положения на местности местных предметов и объектов 

2. Ориентирование б) устройство, облегчающее ориентирование на местности 

путём указания на магнитные полюса Земли и стороны 

света. 

3. Линейный 

масштаб 

в) строят и используют для удобства пользования картами и 

планами, он позволяет избежать расчетов при переводе 

длин линий местности в масштаб карты или плана и 

наоборот. 

4. Компас г) линии на карте, соединяющие точки земной поверхности с 

одинаковой абсолютной высотой и в совокупности 

передающие формы рельефа. 

5. Глазомерная 

съемка 
 
 
 
 
 

д) наиболее простой вид съёмки местности. Все измерения 

выполняются с помощью простейших приспособлений, 

заменяющих топографические инструменты. 
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г) 60 0 с.ш 0 0 в.д. 

Рисунок 3. 
 
8Пользуясь выше приведенной картой (рис. 4) определите протяженность в километрах и 

градусах по 10 0 з.д.  Африку. (2 балла) 

 
В градусах  

В километрах  

 
 

Ключ 
Демоверсия. 
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1. а 

2. б 

3. в 

а 

б в 

4. 1 2 3 4 5 

г а в б д 

5. а 

 
6. 

Нулевой меридиан 6 
Северный полюс 1 
Южный полярный круг 5 
Северный тропик 4 

7. 
8. 
В градусах 15 

В километрах 1669,5 

Ключ 
Вариант I. 
 

1. б 

2. в 

3. в 

в 

а г 

4. 1 2 3 4 5 

г а в б д 

5. б 

 
6. 

Нулевой меридиан 3 
Северный полюс 8 
Южный полярный круг 7 
Северный тропик 2 
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7. 
8. 

В градусах (погрешность в 2 0 допускается) 24 

В километрах 2671,2 

 
 

 

 

 

Верный ответ -1 балла за выполнение 1.2.5.  2-б.7.8. 4-б.3.4.6 

Максимальное количество баллов – 19.  

Оценка «5» – 17 - 19 баллов,  

«4» – 14-17 баллов,  

«3» – 10-13 баллов,  

менее 10 баллов отметка «2». 
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Контрольная работа на тему: «Литосфера – твердая оболочка Земли». Демоверсия  

1. Верхний твердый слой Земли: 

а) ядро; б) мантия;  в) земная кора;  г) литосфера. 

2. К обломочным горным породам относятся: 

а) гравий;    б) галька и песок;     в) гравий, песок и известняк;  г) мрамор и песок. 

3. Что образуется, если магма достигла поверхности земной коры и застыла на глубине не излилась 

на поверхность? 

а) базальт;  б) гранит;  в) мрамор;  г) графит. 

4. Какие движения свойственны земной коре? 

а) вертикальные; б) горизонтальные;     в) и вертикальные, и горизонтальные;  г) она не 

двигается. 

5. К потухшим вулканам относятся: 

а) Казбек и Кракатау;  б) Кракатау и Эльбрус;   в) Эльбрус и Казбек;  г) Эльбрус и Везувий. 

6. Как называется прибор, фиксирующий состояние земной коры? 

а) эхолот;  б) сейсмограф;   в) нивелир;  г) компас; 

7. Какой силы достигают максимальные колебания земной коры при землетрясениях? 

а) 9 баллов;  б) 10 баллов;    в) 5 баллов;  г) 12 баллов. 

8. Как называется канал, расположенный внутри вулкана, по которому поднимается магма? 

а) кратер;  б) жерло;   в) труба;  г) конус; 

9. В 79 г. н. э. произошло извержение вулкана Везувий. Этот вулкан считается: 

а) действующим;  б) потухшим;   в) спящим; г) сонным. 

10. Какие горы самые высокие на Земле? 

а) Уральские;  б) Кавказские;  в) Кордильеры;  г) Гималаи; 

11. Какая гора считается высочайшей вершиной суши? 

а) Эльбрус;  б) Народная;  в) Джомолунгма;  г) Килиманджаро. 

12. Название этой земной оболочки переводится с греческого как «покрывало»: 

а) ядро;    б) мантия;     в) земная кора. 

13. Толщина океанической земной коры в среднем: 

а) 5 – 10 км;  б) 30 – 70 км;  в) 50 – 100 км. 

14. Грабен – это: 

а) выступ; б) впадина. 

15. К районам распространения гейзеров относится полуостров: 

а) Камчатка;  б) Кольский;  в) Скандинавский. 

16. К внутренним процессам, изменяющим рельеф Земли, относится: 

а) тектонические движения;                          б) деятельность грунтовых вод; 

в) деятельность растений и животных;     г) вулканизм землетрясение 

17. Соотнесите термины и их определения. Ответ запишите парами «буква – цифра» 

18. 

Отметьте правильные высказывания. Выпишите их номера. 

1. Самая глубокая скважина (15 км) пробурена на Кольском полуострове в России 

2. Слово мантия переводится с греческого как «густая мазь» 

3. Глубины Мирового океана измеряют эхолотом 

Термины 

А) литосфера 

Б) сейсмология 

В) горячие источники 

Г) очаг магмы 

Д) горы 

Определения 

1- обширные участки земной поверхности, приподнятые над 

равнинами и имеющие большие перепады высот 

2 - трещины в земной коре, где магма плавится и 

скапливается 

3 – каменная оболочка Земли 

4 – подземные воды, нагретые внутренним теплом Земли и 

вышедшие на поверхность 

5 – наука о землетрясениях 
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4. Первые карты дна океанов появились в древней Греции 

5. Горные породы состоят из минералов 

6. Под океанами земная кора тоньше, чем под континентами; 

7. Самый верхний слой и континентальной, и океанической земной коры осадочный; 

8. Строение материковой и океанической земной коры одинаково; 

9. Литосфера - воздушная оболочка Земли. 

 

Контрольная работа на тему: «Литосфера – твердая оболочка Земли». II вариант. 

1. Что составляет внутренний слой Земли? 

а) литосфера;  б) мантия;   в) земная кора;  г) ядро. 

2. Что относится к горным породам магматического происхождения? 

а) песок, глинистый сланец;  б) гранит, базальт, пемза;  

в) песок, гравий и известняк; г) мрамор, кварцит, гнейс. 

3. Мрамор и гнейс относятся к горным породам, имеющим происхождение: 

а) осадочное; б) магматическое;  в) метаморфическое;  г) обломочное. 

4. Какая порода образуется, если магма излилась на поверхность в виде лавы? 

а) гранит;  б) базальт; в) песок;  г) пемза. 

5. К действующим вулканам относятся: 

а) Везувий;  б) Гекла и Килиманджаро;  в) Гекла и Везувий;  г) Эльбрус; 

6. Треть территории какого государства расположена ниже уровня моря? 

а) Франции; б) Италии;  в) Нидерландов;  г) Испании. 

7. К районам распространения гейзеров относятся: 

а) острова Новая Зеландия и Исландия     б) полуострова Аравийский и Индостан 

в) полуострова Чукотка и Лабрадор           г) Уральские и Скандинавские горы 

8. Как называется природный периодически фонтанирующий горячий источник? 

а) гейзер;  б) вулкан; в) магма;  г) жерло. 

9. Как называется отверстие, через которое выбрасывается содержимое вулкана? 

а) конус;  б) жерло;  в) труба;  г) кратер. 

10. Как называется место, где при землетрясении происходят разрыв и смещение пластов горных 

пород? 

а) магма;  б) очаг землетрясения;  в) эпицентр;  г) провал; 

11. Из чего состоит вулкан? 

а) из кратера;  б) из кратера и мантии;  в) из кратера, жерла и конуса;  г) из магмы и лавы. 

12. Самую высокую температуру вещества имеет: 

а) ядро;  б) мантия;  в) земная кора; 

13. Толщина материковой земной коры в среднем: 

а) 3 км;  б) 35  км; в) 50 км; 

14. Извержение какого вулкана привело к гибели города Помпеи? 

а) Этна; б) Гекла;  в) Везувий. 

15. Больше всего вулканов сосредоточено на побережьях и островах: 

а) Атлантического океана;  б) Тихого океана;  в) Черного моря; 

16. К внешним процессам образования рельефа относится: 

а) вулканизм; б) горообразование;  в) деятельность ветра; г) движение земной коры. 

17. Соотнесите термины и их определения. Ответ запишите парами «буква – цифра» 

Термины 

 

А) сейсмограф 

Б) гейзеры 

В) вулканы 

Г) очаг землетрясения 

Д) равнины 

Определения 

1 – периодически фонтанирующие горячие источники 

2 – горы с каналами, из которых временами изливается 

магма 

3 – обширные участки земной поверхности с ровной или 

слабоволнистой поверхностью 

4 – прибор, фиксирующий все движения земной коры 

5 – место на глубине, где образуется разрыв и смещение 

горных пород 
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18. Отметьте правильные высказывания. Выпишите их номера. 

1. Вся толща земной коры состоит из разнообразных горных пород 

2. Излившийся на поверхность расплав горных пород называется лавой 

3. Самые высокие горы на Земле - Анды 

4. Первая карта дна океанов была составлена после экспедиции британского корабля 

«Челенджер» 

5. Плоскогорье – это равнина с высотой 0 – 200 м 

6. Толщина земной коры везде одинакова; 

7. Литосфера состоит из земной коры и верхней части мантии; 

8. Все полезные ископаемые образуются из вещества мантии; 

9. При углублении в недра Земли температура и давление возрастает. 

 

 

   Верный ответ -1 балл. Максимальное количество баллов – 26.  

     Оценка «5» – 18 - 26 баллов,  

                    «4» – 13-17 баллов,  

                     «3» – 8-12 баллов,  

                      менее 8 баллов отметка «2». 
 

Ключи ответы Демоверсия                                                    

1.в. 

2.б. 

3.а. 

4.в. 

5.б. 

6.б. 

7.г. 

8.б. 

9.а. 

10.г. 

11.в. 

12.б. 

13.а. 

14.б. 

15.а. 

16.а.г. 

17.А-3.Б-5.В-4.Г-2.Д-1. 

18.1.3.4.5.6.7. 

 

 

Ключи ответы 1 варианта .                                                    

1.в.б.г. 

2.б. 

3.в. 

4.б. 

5.а. 

6.в. 

7.а. 

8.а. 

9.б. 

10.б. 

11.в. 

12.а. 
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13.б. 

14.в. 

15.б. 

16.в. 

17.А-4.Б-1.В-2.Г-5.Д-3. 

18.1.4.7.9. 

 

 
Промежуточное тестирование за курс 5 класса 

1 вариант 

Часть А. (выбрать правильный ответ) 

А1. Как переводится слово «география» с греческого? 

1) Описание Земли 

2) Природопользование 

3) Земля 

4) Вселенная 

А2. Кто из европейцев в XIII в. совершил путешествие в Индию и Китай? 

1) В.  да Гама 

2) М.  Поло 

3) Ф.  

Магеллан 

4) Х. Колумб 

А3. Если встать лицом к северу, то в какой стороне от вас будет находиться запад? 

1) справа 2) слева 3) сзади 4) впереди 

А4. Как называется угол между направлением на север и направлением на какой-либо предмет? 

1) масщтаб 2) азимут 3) компас 4) горизонт 

А5. Какую форму имеет Земля? 

1) круга 

2) идеального шара 

3) шара, сплюснутого у экватора 

4) шара, сплюснутого у полюсов 

Часть В 

В1. Географические координаты 

А) Определите, какой город имеет географические координаты 9° ю.ш. 13° в.д. 

Б) Определите, какая горная вершина имеет географические координаты 28° с.ш. 87° в.д. 

В2. Расстояние на карте 

Определите по карте расстояние на местности. Измерение проводите между точкой и центром 

соответствующего условного знака. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ за-

пишите в виде числа. 

А) по прямой от точки А до колодца 

Б) по прямой от точки А до родника 
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В3. Направление на карте 

Определите по карте направление. 

А) в каком направлении от точки А находится колодец 

Б) в каком направлении от колодца находится родник 
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Часть С (дать развернутый ответ) 

С1. Укажите не менее трех признаков отличия географической карты от плана местности. 

С2. Расшифруйте рисунок. Определите форму рельефа и характер склонов. 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация по географии за курс 5 класса. 

1 вариант 

Часть А. (выбрать правильный ответ) 

А1. Укажите диаметр Земли. 

1) около 6000 км 

2) около 13000 км 

3) около 20000 км 

4) около 40000 км 

А2. За какой период времени, двигаясь по своей орбите, Земля совершает полный оборот? 

1) за 24 часа 2) за 365 дней 3) за месяц 4) за сезон 

А3. Как называется превышение вершины горы над ее подножием? 

1) абсолютная высота 

2) относительная высота 

3) высота 

4) склон 

А4. Какой азимут соответствует направлению на северо-восток? 

1) 0° 2) 45° 3) 135° 4) 180° 
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А5. Географическая широта отсчитывается от: 

1) нулевого меридиана 

2) экватора 

3) любой параллели 

4) любого меридиана 

Часть В 

В1. Географические координаты 

А) Определите, какой вулкан имеет географические координаты 1° ю.ш. 78° з.д. 

Б) Определите, какая горная вершина имеет географические координаты 46° с.ш. 7° в.д. 

В2. Расстояние на карте 

Определите по карте расстояние на местности. Измерение проводите между точкой и центром 

соответствующего условного знака. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ за-

пишите в виде числа. 

А) по прямой от точки В до колодца 

Б) по прямой от родника до колодца 

 
В3. Направление на карте 

Определите по карте направление. 

А) в каком направлении от точки В находится родник 

Б) в каком направлении от точки В находится точка А 



 

1659 

 

 
Часть С. (дать развернутый ответ) 

С1. Почему кругосветное путешествие по параллели 60º с.ш. короче, чем по параллели 20º с. Ш.? 

С2. Расшифруйте рисунок. Определите форму рельефа и характер склонов. 
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Критерии оценивания 

За правильный ответ на задания: части А – 1 балл; части В – 1 или 2 балла                             (в зависимости 

от трудности вопроса и при наличии полного ответа);                                      части С – 2 балла (при наличии 

полного ответа). 

 

Если ученик правильно отвечает на: 

 

50 – 70% правильных вопросов, то получает оценку «3»; 

70 – 90 % правильных вопросов, то получает оценку «4»; 

90 – 100 % правильных вопросов, то получает оценку «5»; 

 

Ответы 5 класс 

1 вариант 2 вариант 

А1 1 А1 2 

А2 2 А2 2 

А3 2 А3 2 

А4 2 А4 2 

А5 4 А5 2 

В1 А) Луанда 

Б)Гималаи.г.Макалу. 
В1 А) Котопахи 

Б) Монблан 

В2 А) 

Б) 
В2 А) 

Б) 

В3 А) северо-восточное 

Б) южное 
 А) северное 

Б) северо-восточное 

С1 Наличие меридианов и параллелей, 

мелкий масштаб, менее подробное 

изображение объектов, направление на 

север показывают меридианы, а запад – 

восток – параллели; другие условные 

знаки. 

С1 Параллель 60º с.ш. находится дальше от 

экватора, а при удалении от экватора длина 

параллелей уменьшается. 

С2 Холм (бергштрихи направлены вниз по 

склону), северо-западный склон крутой 

(горизонтали ближе расположены на 

северо-западном склоне) 

С2 Котловина, южный склон крутой. 
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ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств 

по  география 6 класс 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Наименование  

оценочного средства  

 

В

ПР 

1 Входная диагностическая работа. Контрольная работа №  1  

2 
Гидросфера Контрольная работа №  2 16 

3 
Атмосфера Контрольная работа №  3 

14.

15.17 

4 Биосфера – оболочка жизни. 

Географическая оболочка Земли 
Контрольная работа №  4 

19.

20 

5 
Промежуточная аттестация. Контрольная работа №  5 

11.

6. 

    

 

 

 

 

Входная контрольная работа по географии 6 класс 

Демоверсия 

1. Кто из ученых древности впервые использовал слово «география»? 

а) Пифагор; б) Аристотель; в) Пифей;  г) Эратосфен. 

2. Вид изображения, позволяющий подробно изучить небольшой по площади участок земной 

поверхности: 

а) глобус; б) географическая карта;   в) план; г) аэрофотоснимок. 

3. Какого из указанных направлений по сторонам горизонта не существует? 

а) Ю            б) ЗВ       в) СЗ         г) ЮВ. 

4. Следствием осевого вращения Земли является 

а) смена времён года   в) смена дня и ночи  

б) смена погоды    г) смена времени 

5. Первое путешествие вокруг Африки совершили: 

а) викинги; б) финикийцы; в) древние греки;  г) индусы. 

6. Какие из перечисленных объектов расположены на территории Евразии? 

а) Китай, Амазонка, Эйр-Норт; 

б) Амур, Байкал, Рейн; 

в) Аппалачи, Волга, Россия; 

г) Эйр-Норт, Байкал, Виктория. 

7. Река, ручей, озеро, море входят в состав: 

а) атмосферы; в) биосферы; 

б) гидросферы; г) литосферы. 
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8. Нижняя граница географической оболочки проходит: 

а) в атмосфере; б) в гидросфере; в) в литосфере; г) в мантии. 

9. Сколько стран расположено на территории Антарктиды? 

а) 1      б) 6      в) 12       г) ни одной 

10. Расставьте материки Земли в порядке возрастания из площади: 

а) Антарктида; 

б) Африка; 

в) Евразия; 

г) Австралия; 

11. Установите соответствие между названием материка и характерной его особенностью: 

1) Евразия;   а) Самый жаркий; 

2) Африка;   б) Самый холодный; 

3) Антарктида;  в) Самый большой; 

4) Австралия;  г) Самый маленький.  

12. Из предложенного списка выберите 3 объекта природы.  
а) компьютер; 

б) хлеб; 

в) песок; 

г) море; 

д) ручка; 

е) собака.  

13.  Кто совершил первое кругосветное путешествие? 

14.   Какой метод географических исследований применен при составлении этого текста? 

Тропические леса занимают значительную часть лесной площади мира и являются главным 

источником древесины ценных пород. Это огромная кладовая пищевых, технических, лекарственных 

и других полезных растений, широко вошедших в культуру и быт народов многих стран, а также 

послуживших источником генофонда диких сородичей для селекции и выведения культурных сортов. 

Чай и кофе, бананы и цитрусовые, гевея и тунг, как и многие сотни других ныне культивируемых 

полезных растений, являются выходцами из тропических лесов. 

 

 

 

15.Установите соответствие между природными зонами и их географическими особенностями. 

 Природные зоны: 

А)  влажные экваториальные леса 

Б)  широколиственные леса 

 Географические особенности: 

1)  произрастание дуба, бука, клёна, каштана 

2)  местообитание горилл, шимпанзе, ленивцев, леопардов, ягуаров 

3)  занимают территории с достаточным увлажнением в пределах умеренного пояса 

4)  большое количество лиан 

5)  занимают территории вдоль экватора 

6)  тёплое продолжительное лето и умеренно холодная мягкая зима 

16.Какова протяжённость проложенного на карте маршрута А–В? Для выполнения задания 

используйте линейку. Расстояние измеряйте по центрам точек. 

 Ответ округлите до десятков метров и запишите без единиц измерения. 
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Входная контрольная работа по географии 6 класс 

1 вариант 

1. На русский язык слово «география» переводится как: 

а) землеочертание; в) земленачертание; 

б) землеописание; г) земленаписание. 

2. Точные очертания материков и островов возможно получить при использовании: 

а) рисунка земной поверхности; 

б) фотографии, сделанной с поверхности Земли; 

в) космического снимка; 

г) фотографии, сделанной с высоты десятиэтажного дома. 

3. Какого из указанных направлений по сторонам горизонта не существует? 

а) Ю            б) СВ       в) СЗ         г) ЮС. 

4. По орбите вокруг Солнца Земля совершает полный оборот за: 

а) сутки;  б) месяц;  в) год;  г) день. 

5. Первым из европейцев, совершившим путешествие в Китай, является 

а) Марко Поло; б) Афанасий Никитин; в) Васко да Гама; г) Хр.Колумб. 

6. Какие из перечисленных объектов расположены на территории Африки? 

а) Нил, Амазонка, Миссисипи; 

б) Амур, Конго, Замбези; 

в) Виктория, Танганьика, Нил; 

г) Виктория, Танганьика, Байкал. 

7. Какая группа объектов природы входит в состав литосферы? 
а) море, горы, равнины; 

б) горы, муравей, облака; 

в) возвышенность, горы, низменность; 

г) облако, родник, овраг. 
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8. Верхняя граница географической оболочки проходит: 

а) в атмосфере; б) в гидросфере; в) литосфере; г) мантии. 

9. Европу отделяют от Азии: 

а) Уральские горы    б) Кавказские горы     в) Гималаи     г) Тибет 

10. Расставьте океаны в порядке увеличения их площади: 

а) Тихий;  б) индийский;  в) Северный Ледовитый; г) Атлантический. 

11. Установите соответствие между названием материка и расположенной на его территории 

системой:  

1) Евразия   а) Гималаи; 

2) Южная Америка;            б) Аппалачи; 

3) Северная Америка; в) Анды; 

4) Австралия;  г) Большой Водораздельный хребет. 

12.  Из предложенного списка выберите 3 объекта природы. 
а) почва;           б) телевизор;       в) родник;         г) портфель;       д) дерево;          е) одежда. 

13.   Кто открыл Америку?   

14.   Какие географические методы исследования можно использовать для подтверждения 

данной информации: 

Тропические леса занимают большие пространства по обе стороны экватора в Америке, Африке, 

в южной и юго-восточной частях Азии и на прилегающих к ней островах, в Австралии. 

В лесных водоемах тропической Америки растет знаменитая виктория-регия. Ее плавающие в воде 

листья достигают в диаметре 2 м, а огромные чудо-цветки распускаются лишь на две ночи и два вечера, 

наполняя воздух дурманящим ароматом. В первый вечер цветки белые с красновато-розовой серединой, 

а во второй — переливаются всеми оттенками от малиново-красного до темно-пурпурного. 

 

 

 

16.Установите соответствие между природными зонами и их географическими особенностями. 

 Природные зоны: 

А)  тундра 

Б)  тайга 

 Географические особенности: 

1)  расположена в умеренном поясе Северного полушария 

2)  растительность скудная 

3)  занимает обширные районы крайнего севера России  

4)  растут сосны, ели, пихта  

5)  большое количество мхов и лишайников  

6)  местообитание лисы, зайца, куропатки, белки и др 

17. Установите соответствие между природными зонами и их географическими особенностями. 
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Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ первой части и второй части (№1-13) ставится 1 балл. За 

правильно названный метод в 14 вопросе (III часть) – 1 балл, всего 2 балла,15и 16 вопрос по 2 балла. 

Максимальный балл за работу – 19 балла. «2» с 0-9, «3» получает работа с 10-13, «4» - с 14-16, «5» - с 

17-19 баллами 
 

Ключ: 

Вариант 1. 1г, 2в, 3б, 4в, 5б, 6б, 7б, 8в, 9г, 10габв, 11-1в,2а,3б,4г, 12вге, 13.Магеллан. 

 

14.Описание,обьяснение.15.245и136.16.300м 

 

Вариант 2. 1б, 2в, 3г, 4в, 5а, 6в, 7в, 8а, 9а, 10вбга, 11-1а,2в,3б,4г, 12авд, 13.Колумб,  

 

14.Наблюдение,аэрокосмический.15.235 и 146.16.350м. 
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                                                                  Демоверсия. 

 Тема: Гидросфера 

 

1. Укажите, какое из морей Мирового океана является внутренним: а) Чёрное; б) 

Баренцево; в) Берингово; г) Охотское 

2. Самую высокую солёность имеет море: а) Чёрное; б) Азовское; в) Красное; г) 

Балтийское 

3. Вследствие  чего возникают приливы и отливы ? 

4. Объясните, какое происхождение имеет о. Мадагаскар: а) коралловое; б) 

вулканическое; в) материковое; г) искусственное 

5. Самые глубокие озёра в мире: а) Виктория, Байкал, Онежское; б) Байкал, 

Танганьика, Ньяса; в) Каспийское, Мёртвое, Байкал 

6. Природное углубление, заполненное водой – это _____________________________ 

7. Регулярное поднятие воды в реке – это ______________________________________ 

8. Самые крупные покровные ледники на земле сосредоточены в___________________ 

9. Подумайте и запишите, какие составные гидросферы изображены на физической 

карте, а какие – нет? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_ 

  

10.Укажите явления (объекты), которые возникают под влиянием ветра: а) 

цунами; б) волны; в) приливы и   Гидросфера  — водная оболочка Земли. (2) Она 

состоит из вод Мирового океана, вод суши и водяного пара атмосферы. (3) Воды 

Мирового океана солёные. (4) Они включают в себя моря, заливы, проливы. (5) На 

них приходится более 96 % вод гидросферы. (6) Воды суши в основном пресные. (7) 

К ним относятся реки, озера, болота, подземные воды, ледники и многолетняя 

мерзлота. (8) Человек для своих нужд использует в основном пресную воду, большая 

часть которой находится в замерзшем состоянии. (9) Самым большим хранилищем 

пресной воды являются покровные ледники Антарктиды и Гренландии. (10) 

Изучением гидросферы занимаются ученые 
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1 вариант 

1. Какое из морей Мирового океана является окраинным: а) Чёрное; б) Азовское; в) 

Средиземное; г) Баренцево 

2. Укажите, какой фактор не снижает солёность океанических вод: а) большое 

количество осадков; б) значительное испарение; в) большой речной сток 

3. Приливы и отливы возникают вследствие: а) силы притяжения Земли; б) силы 

притяжения Луны и Солнца; в) действия волн; г) хозяйственной деятельности 

человека 

4. Объясните, какое происхождение имеют о-ва в составе Большого Барьерного 

рифа: а) коралловое; б) вулканическое; в) материковое; г) искусственное 

5. Укажите, какое происхождение имеют озёрные котловины наиболее глубоких 

озёр: а) тектоническое; б) ледниковое; в) запрудное; г) вулканическое 

6. Понижение уровня воды в реке – это ____________________________________ 

7. Уровень, выше которого ежегодно снега выпадает больше, чем тает или 

испаряется – это ______________________________________________________ 

8. Почему подземную воду часто называют целебной? _______________________ 

9. Как вы понимаете утверждение: «Солнце – двигатель воды в природе»? _____ 

10.Гидросфера  — водная оболочка Земли. (2) Она состоит из вод Мирового океана, вод 

суши и водяного пара атмосферы. (3) Воды Мирового океана соленые. (4) Они включают 

в себя моря, заливы, проливы. (5) На них приходится более 96 % вод гидросферы. (6) Воды 

суши в основном пресные. (7) К ним относятся реки, озера, болота, подземные воды, 

ледники и многолетняя мерзлота. (8) Человек для своих нужд использует в основном 

пресную воду, большая часть которой находится в замерзшем состоянии. (9) Самым 

большим хранилищем пресной воды являются покровные ледники Антарктиды и 

Гренландии. (10) Изучением гидросферы занимаются ученые гидрологи.  
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Ответы: 

Тема: Гидросфера 

 

Демоверсия 

1. а 

2. в 

3. б 

4. в 

5. б 

6. озеро 

7. половодье 

8. Антарктида (о. Гренландия) 

9. Изображены: реки, озёра, водохранилища, каналы, ледники. Не изображают: подземные воды, 

т.к. они находятся под землёй и водяной пар в атмосфере 

 

     10.3.4.5. 

 

I вариант 

 

1. г 

2. б 

3. б 

4. а 

5. а 

6. межень 

7. снеговая линия 

8. применяется при лечении заболеваний ЖКТ и др. 

9. Благодаря Солнцу вода испаряется с поверхности водоёмов, выделяется из растений и животных. 

Так начинается круговорот воды в природе 

 

10.6.7.9 

 

Критерии оценивания: 

 

Вопросы оцениваются: 1-5, 8 по 0,5 балла; 6-7 по 1 баллу; 9-10– 2 балла 

Итого: 8 баллов 

 

 «2» -  от 0-3 баллов, «3» -  4 балла, «4» - 5-6 баллов, «5» 8 баллов. 
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Тема: Атмосфера 

 

Демоверсия 

1. Укажите, какой газ преобладает в воздухе околоземного слоя атмосферы: а) углекислый; б) 

кислород; в) азот; г) аргон? 

2. Какой стрелкой изображают южный ветер? __________________________________ 

3. Состояние нижнего слоя атмосферы в данном месте в определённое время называется: а) погода 

б) климат; в) воздушная масса; г) влажность. 

4. Назовите прибор, которым измеряют атмосферное давление: а) барометр; б) гигрометр; в) 

анемометр; г) флюгер. 

5. Покажите стрелкой, в каком направлении между точками будет дуть ветер: 

А. 758 мм      760 мм 

Б. 755 мм       758 мм 

В. 762 мм      753 мм 

6. Вычислите среднюю суточную температуру воздуха по следующим данным: +1; +3; +6; +6; 0; -2; 

-4; +2. _______________________________________________________ 

7. В горах на высоте 3 км температура воздуха составляет 00С. Вычислите, какой будет температура 

у подножия горы. _____________________________________________ 

8. Объясните, почему в направлении от полюсов к экватору климат становится теплее 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

9.На каком рисунке знаками отображена погода в тот день, когда температура воздуха была ближе к 0 

градусам? Укажите букву, которой обозначен этот рисунок. 

 
10.Рассмотрите фотографию с изображением опасного явления природы. Запишите его название.  

В какой части географической оболочки земли зарождалось это явление? 

 1)  литосфере2)  гидросфере  

3)  биосфере.4)  атмосфере 
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Тема: Атмосфера 

1 вариант 

1. Укажите, какой слой не является частью атмосферы: а) стратосфера; б) астеносфера; в) 

тропосфера; г) мезосфера. 

2. Укажите, какой стрелкой изображают западный ветер? ______________________ 

3. Ветры, которые дважды в году изменяют своё направление, называются: а) пассаты; б) бризы; 

в) муссоны; г) западные? 

4. Назовите прибор для измерения влажности воздуха: а) барометр; б) гигрометр; в) анемометр; 

г) флюгер. 

5. Покажите стрелкой, в котором направлении межу точками будет дуть ветер: 

А. 758 мм       756 мм 

Б. 757 мм        759 мм 

В. 751 мм       761 мм 

 6. Вычислите среднюю суточную температуру воздуха по таким данным: +2; +1; +5; +6; 0; -2; -

3; +2 ____________________________________________________ 

 7. В горах на высоте 2 км температура воздуха составляет +40С. Вычислите, какой будет 

температура воздуха у подножия горы. ___________________________ 

 8. Объясните, почему в направлении от экватора к полюсам климат становится холоднее 

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 
9..На каком рисунке знаками отображена погода в тот день, когда температура воздуха была ниже всего? Укажите 

букву, которой обозначен этот рисунок. 
 

 

     
  

10.Рассмотрите фотографию с изображением опасного явления природы. Запишите его название. 

 В какой части географической оболочки Земли происходит это явление? 

1)  атмосфере.2)Гидросфере.3)Литосфере.4)Биосфере.  
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Ответы: 

Тема: Атмосфера 

 

 

Демоверсия 

1. в 

2.  

3. а 

4. а 

5. __ 

__ 

__ 

6. 120 С 

7. 18 0 С 

8. В направлении от полюсов к экватору климат становится теплее, т.к. угол падения солнечных 

лучей увеличивается, а значит увеличивается и количество солнечной радиации, получаемой 

земной поверхностью. 

 

       9.В 

 

       10. Торнадо, смерч. Атмосфера. 

 

 

 

 

II вариант 

1. б 

2.  

3. в 

4. б 

5. __ 

    __ 

    __ 

6.110 С 

      7. 160 С 

      8. В направлении от экватора к полюсам климат становится холоднее, т.к. угол падения солнечных 

лучей от экватора к полюсам уменьшается, а значит земная поверхность будет меньше получать 

солнечной радиации. 

 

       9.9 

 

       

10.Оползень.3. 

 

 

    

Критерии оценивания: 

 

Вопросы оцениваются: 1-4 по 0,5 балла; 5-7 по 1 баллу; 8– 9-10,2 балла 

Итого: 11 баллов 

 

 «2» -  от 0-3 баллов, «3» -  4 балла, «4» - 5-6 баллов, «5» 7 -11 баллов. 
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Тема: Биосфера – оболочка жизни.  

 

Контрольная работа по теме «Биосфера»                      

 Демоверсия 

1. Дополните. 

Особая оболочка Земли, в которой сосредоточена жизнь, называется ... . 

2. Живые организмы практически полностью населяют: 

1) литосферу, 2)гидросферу, 3) атмосферу. 

3. Верхняя   граница   биосферы   расположена  на уровне: 

1) поверхности Мирового океана, 2) озонового экрана, 3) верхней границы тропосферы. 

4. Способностью создавать органическое вещество из неорганического обладают: 

1) животные,         2) растения. 

5. Если животное питается растениями, то оно: 1) травоядное,         2) хищное. 

6. В составе органического мира планеты по числу видов преобладают: 

1) животные,         2) растения. 

7. Наиболее  богат  и  разнообразен  животный  и 

растительный мир: 

1) степей,         2) тайги,         3) тропических лесов. 

8. Распределение животных и растений на Земле прежде всего определяется: 

1) климатом,          2) рельефом,         3) водами. 

9. Установите соответствие. 

Оболочка Земли:          Компонент природы: 

1. Литосфера.              а) климат, 

2. Гидросфера.             б) речная сеть, 

3. Атмосфера.              в) рельеф, 

г) почва. 

10. Уменьшение размера листьев у растений связано прежде всего с недостатком:  

1)света,   2) питательных веществ,  3)влаги. 

11. Верно отражает характер связей между литосферой и атмосферой стрелка

 
13. Если река протекает по ровной местности и имеет равнинный характер течения, то 

это зависимость: 

1) литосферы от гидросферы, 2) гидросферы от литосферы. 
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14. Понижение температуры воздуха с высотой — пример зависимости; 

1) атмосферы от литосферы,  2) литосферы от атмосферы. 

15.  Главной причиной сокращения численности некоторых животных в последнее время 

становится: 

1) неумеренная охота и браконьерство, 

2) разрушение естественных мест их обитания. 

16. Распределите различные виды хозяйственной деятельности в порядке уменьшения 

их неблагоприятного воздействия на природу: 

1) создание заповедников, 

2) строительство водохранилищ, 

3) вырубка лесов. 

17.Установите соответствие между природными зонами и их географическими 

особенностями. 

 Природные зоны: А) смешанные леса. Б) саванны и редколесья 

 Географические особенности: 

1)  произрастание на одной территории хвойных и лиственных деревьев 

2)  местообитание зубра, лося, барсука, бобра 

3)  тёплая сухая зима и жаркое дождливое лето  

4)  умеренно холодная, снежная зима и тёплое лето 

5)  произрастание баобаба и зонтичной акации 

6)  местообитание крупных птиц: страуса, фламинго, птицы-секретаря 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под буквами, которыми обозначены природные 

зоны. Ответ:  
18.В какой стране, из указанных в таблице, сделана представленная фотография? Запишите в ответе 

название страны.  

К какой расе относятся коренные жители указанной Вами страны? 

 1)  европеоидной.2)  негроидной                                              

3)  монголоидной.4) австралоидной. 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Биосфера».    1 вариант. 

 

1. Дополните. 

Биосфера — особая оболочка Земли, в которой сосредоточена .... 

2. Нижняя граница биосферы расположена: 
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1) на уровне границы земной коры, 2) на уровне верхней мантии, 3) на уровне дна 

Мирового океана. 

3. Больше всего животных и растений обитает: 

1) на высотах от 0,5 до 5 км, 2) у поверхности земли, 3) на глубине от 0,5 до 5 км.  

4. Наиболее безжизненны: 

1) песчаные пустыни Африки, 2) ледяные пустыни Антарктиды.  

5. Большинство животных: 

1) сами создают органическое вещество, 2) используют органические вещества, 

созданные растениями. 

6. Если животное питается другими животными, 

то оно:  1) травоядное,         2) хищное. 

7. Наиболее  богат  и  разнообразен  животный  и растительный мир: 

1) тропических лесов,         2) тайги,         3) степей. 

8. Распределение животных и растений на Земле, прежде всего, определяется: 

1) рельефом,         2) водами,         3) климатом. 

9. Установите соответствие. 

Оболочка Земли:           Компонент природы: 

1. Литосфера.                а) климат, 

2. Гидросфера.              б) речная сеть, 

3. Атмосфера.               в) рельеф, 

                                         г) почва. 

10. Недостаток влаги приводит к тому, что размер листьев у растений: 

1) уменьшается,                  2) увеличивается. 

11. Какое растение наименее приспособлено к недостатку влаги  (см. рис. 45)?

 
12. Верно, отражает характер связей между гидросферой и атмосферой стрелка: 

                                   1) 

 

                                2) 

Гидросфера                                   Атмосфера 

 

                                  3) 

 

13. Процесс образования речных долин, оврагов и балок — пример зависимости: 

1) литосферы от гидросферы,  2) гидросферы от литосферы. 

14. Процесс    образования    волн    и    океанских течений — пример влияния: 

1) гидросферы на атмосферу,  2) атмосферы на гидросферу. 

15. Главной причиной сокращения численности некоторых животных в последнее время 

становится: 

1) разрушение естественных мест их обитания, 
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2) неумеренная охота и браконьерство. 

16. Распределите различные виды хозяйственной деятельности в порядке усиления их 

неблагоприятного воздействия на природу: 

1) создание заповедников,  2) строительство водохранилищ,   3) вырубка лесов. 

17.Установите соответствие между природными зонами и их географическими 

особенностями. 

 Природные зоны: А) влажный экваториальный лес. Б) смешанный лес 

 Географические особенности: 

1)  есть как лиственные так и хвойные деревья 

2)  хорошо выражены сезоны года (лето, зима, весна, осень) 

3)  климат очень теплый и влажный 

4)  растения располагаются в несколько ярусов  

5)  никогда не бывает отрицательных температур воздуха  

6)  встречаются белки, куницы, медведи, лисы, волки  

Запишите в таблицу выбранные цифры под буквами, которыми обозначены природные 

зоны. 

  

 

 

 
18.В какой стране, из указанных в таблице, сделана представленная фотография? 

Запишите в ответе название страны.  

К какой расе относятся коренные жители указанной Вами страны? 

  

1)  европеоидной 

2)  негроидной 

3)  монголоидной 

4)  американоидной 

18.В какой стране, из указанных в таблице, сделана представленная фотография? 

Запишите в ответе название страны.  

К какой расе относятся коренные жители указанной Вами страны? 

  

1)  европеоидной 

2)  негроидной 

3)  монголоидной 

4)  австралоидной 
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Ответы на контрольную работу по теме: «Биосфера» 

Демоверсия. Биосфера; 2-2; 3-2; 4-2; 5-1; 6-1; 7-3; 8-1; 9-1б,2б,3а; 10-3; 11-2; 12-1; 13-2; 

14-1; 15-2; 16-321.17.А124.Б356.18.Австралия 

 

1Вариант.Жизнь; 2-3;3-2; 4-2; 5-2; 6-2; 7-1; 8-3; 9-1б,2г,3а; 10-1; 113; 12-2; 13-1; 14-2; 

15-1; 16-123. 17. А345.Б126.18.Россия 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ НОРМА ОЦЕНКИ 

Число верных ответов Оценка 

14—16 

10—13 

 7—9 

 6 и менее 

5  

4  

3  

2 

 

Промежуточная аттестация 6 класса. 

Вариант 1.  

1. Благодаря чему образованы моренные холмы? 

1) ветру 2) древнему леднику  3) текучей воде  4) прибойной волне 

2. В каком океане находятся Гавайские острова? 

1) в Атлантическом 2) в Тихом  3) в Северном Ледовитом 4) в Индийском 

3. Как может изменяться географическая широта точки? 

1) от 0 до 180°   2) от 0 до 360°   3) от 0 до 90°  

 4) от 90 до 180° 

4. Какому направлению стороны горизонта соответствует азимут 135°? 

1) северо-восточному 2) юго-западному 3) юго-восточному 4) северо-

западному 

5. Какое изданных морей относится к Атлантическому океану? 

1) Средиземное  2) Красное  3) Аравийское 4) Карское 

6. Какая река не относится к бассейну Индийского океана? 

1) Инд 2) Ганг 3) Тигр 4) Нил 

7. Какое утверждение верно? 

1) Экваториальный радиус Земли больше полярного радиуса на 22 км. 

2) На экваторе только в июне день равен ночи. 

3) Расстояние от земли до Солнца равно 380 тыс. км. 

4) Осевое вращение Земли — причина смены времен года. 

8. Какое море самое соленое? 

1) Красное  2) Черное 3) Средиземное  4) Берингово 

9. Какое озеро называется сточным? 

1) из которого реки вытекают    3) из которого вытекла вся вода 
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2) в которое реки впадают      4) в которое попадают сточные 

(грязные) воды 

10. Какие ветры меняют направление 2 раза в год? 

1) муссоны  2) бризы 3) западные 4) нет таких ветров 

11. Каков масштаб, если расстояние на местности, равное 500 м, на плане занимает 

отрезок 10 см? 

1) в 1 см 5 м 2) в 1 см 50 м   3) 1 : 500   4) 1 : 1000 

12. Какой климатообразующий фактор является главным? 

1) характер подстилающей поверхности   3) океанические течения 

2) угол падения солнечных лучей    4) близость моря 

13. День 21 марта в северном полушарии называют днём: 

1) летнего солнцестояния     3) осеннего равноденствия 

2) весеннего равноденствия     4) зимнего солнцестояния 

14. Горные породы образованные в результате накопления веществ выпавших в 

осадок на дне водоёмов называются: 

1) метаморфическими      3) магматическими 

2) осадочными       4) органическими  

15. Смена времён года вызвана: 

1) вращением Земли вокруг своей оси   3) наклоном земной оси 

2) вращением Земли вокруг солнца    4) орбитой годового вращения 

Земли 

 

16. Если в течении суток самая высокая температура +24°С, а самая низкая +10°С, 

то суточная амплитуда равна: 

1) 34°С 2) 24°С    3) 14°С    4) 4°С  

17. На метеорологических станциях давление определяют с помощью: 

1) гигрометра 2) термометра    3) флюгера   4) барометра 

18. Представители монголоидной расы наиболее распространены в: 

1) Азии                  2) Америке                        3) Африке                        4) 

Европе 

19. Наука о горных породах и минералах: 

1) картография                 2) география                    3) топография                  

 4) геология 

20. Полный оборот Земля совершает вокруг Солнца за: 

1) 365 дней  2) 365 дней 8 часов 3) 365 дней 4 часа 4) 365 дней 6 часов 

21. Отличием материковой земной коры от океанической является: 

1) толщина       3) наличие осадочных горных пород 

2) наличие магматических горных пород  4) наличие метаморфических горных 

пород 

22. Из всех гор планеты Анды самые: 

1) высокие 2) протяжённые 3) низкие 4) разрушенные 
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23. Погода – это: 

1) состояние атмосферы в данное время и в данной местности 

2) состояние стратосферы в данное время и в данной местности 

3) состояние тропосферы в данное время и в данной местности 

4) состояние верхних слоёв атмосферы в данное время и в данной местности 

24. Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до церкви. 

Измерение проводите между центрами условных знаков. Полученный результат 

округлите до десятков метров. 

Ответ: __________________________. 

 

25. Определите по карте, в каком направлении от башни находится родник. 

Ответ: __________________________. 

 

   
26. На метеорологической станции одного из городов были проведены наблюдения за 

направлением ветра. По итогам этих наблюдений построили розу ветров. Рассмотрите 

розу ветров и ответьте на вопросы. 

 

 Какой ветер чаще всего дул за период наблюдения? В каком направлении дует этот 

ветер? 

 

 

________________________________________ 
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Промежуточная аттестация 6 класса. 

Вариант 1. 

1. Благодаря чему образуются барханы и дюны? 

1) древним ледникам 2) текучим водам  3) внутренним 

процессам 4) ветрам 

2. В каком океане расположен остров Мадагаскар? 

1) в Северном Ледовитом 2) в Индийском 3) в Атлантическом 4) в Тихом 

3. Географическая долгота точки может изменяться: 

1) от 0 до 90° 2) от 0 до 180° 3) от 0 до 360° 4) от 90 до 180° 

4. Какому направлению стороны горизонта соответствует азимут 225°? 

1) северо-западному  2) северо-восточному 3) юго-западному  4) юго-восточному 

5. Какое из указанных морей не относится ни к одному океану? 

1) Красное  2) Средиземное  3) Балтийское 4) Каспийское 

6. Какая река относится к бассейну Атлантического океана? 

1) Волга   2) Днепр   3) Кама 4) Обь 

7. Какое утверждение верно? 

1) 22 декабря Солнце стоит в зените над экватором. 

2) Вращение Земли вокруг Солнца - причина смены дня и ночи. 

3) Ливневые осадки выпадают из кучево-дождевого облака. 

4) Больше осадков получают подветренные склоны гор.  

8. Какое море наименее соленое? 

1) Балтийское 2) Баренцево 3) Красное  4) Аравийское 

9. Что относится к осадочным породам? 

1) базальт 2) гранит 3) поваренная соль    4) мрамор 

10. Какие ветры меняют свое направление 2 раза в сутки? 



 

1680 

 

1) бризы 2) штормовые   3) муссоны   4) западные 

11. Каков масштаб, если расстояние на местности, равное 200 м, на плане занимает 

отрезок 4 см? 

1) 1 : 5000 2) в 1 см 500 м 3) 1 : 1000 4) в 1 см 5 м 

12. Что можно измерить с помощью гигрометра? 

1) количество осадков      3) облачность 

2) влажность воздуха      4) атмосферное давление 

13. День 22 июня в северном полушарии называют днём: 

1) летнего солнцестояния     3) осеннего равноденствия 

2) весеннего равноденствия     4) зимнего солнцестояния 

14. Горные породы образованные в результате остывания мантийного вещества 

называются: 

1) метаморфическими      3) магматическими 

2) осадочными       4) органическими  

15. Смена дня и ночи вызвана: 

1) вращением Земли вокруг своей оси   3) наклоном земной оси 

2) вращением Земли вокруг солнца    4) орбитой годового вращения 

Земли 

16. Если в течении суток замеры температуры составили утром +9°С, днём +24°С, 

вечером +12°С, то средняя температура суток равна: 

1) 20°С 2) 15°С  3) 10°С    4) 5°С  

17. Наименьшее атмосферное давление наблюдается на: 

1) Берегу моря 2) Низменности  3) Холме   4) Вершине горы 

18. Представители негроидной расы наиболее распространены в: 

1) Азии                  2) Америке                        3) Африке                        4) Европе 

19. Наука изучающая нижний слой атмосферы (тропосфера): 

1) геология                2) метеорология              3) география                       4) 

океанология 

20. Наклон оси суточного вращения Земли составляет: 

1) 66,0º  2) 66,7º  3) 66,5º    4) 66,3º

21. К топливным полезным ископаемых НЕ относятся: 

1) нефть   2) бензин   3) уголь   4) природный газ 

22. Из всех гор планеты Гималаи самые:

1) высокие   2) протяжённые  3) низкие   4) 

разрушенные

23. Климат – это: 

1) многолетний режим погоды характерный для данной территории 

2) режим погоды за много лет характерный для данной территории 

3) характерный для данной территории режим погоды за много лет 

4) все ответы верны 
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24. Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до дома 

лесника. Измерение проводите между центрами условных знаков. Полученный 

результат округлите до десятков метров. 

Ответ: __________________________. 

25. Определите по карте, в каком направлении от родника находится 

геодезический знак. 

Ответ: __________________________. 

 

 
 

26. На метеорологической станции города N в январе были проведены наблюдения за 

направлением ветра. По результатам наблюдений метеорологи построили розу ветров. 

Рассмотрите розу ветров и ответьте на вопросы. 

Какой ветер чаще всего дул в январе? В каком направлении дует этот ветер? 

 

________________________________________ 
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Ключ к контрольно-измерительным материалам. 6 КЛАСС. 

 

№ 

задания 
Демоверсия Вариант 1 

Количество 

баллов 

1 2 4 1 

2 2 2 1 

3 3 2 1 

4 3 3 1 

5 1 4 1 

6 4 2 1 

7 1 3 1 

8 1 1 1 

9 1 3 1 

10 1 1 1 

11 2 1 1 

12 2 2 1 

13 2 1 1 

14 2 3 1 

15 3 1 1 

16 3 2 1 

17 4 4 1 

18 1 3 1 

19 4 2 1 

20 4 3 1 

21 4 2 1 

22 2 1 1 

23 3 4 1 

24 360 ± 20 метров 380 ± 20 метров 1 

25 В северном В северном 1 

26 Северо-восточный Юго-восточное  

  Максимальный балл: 26 

Критерии оценивания итогового теста. 

Оценка Кол-во баллов 

«5» 22-26 

«4» 18-21 

«3» 14-17 

«2» 0-13 
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ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств 

по  география 7 класс 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Наименование  

оценочного средства  

 

В

ПР 

1 
 Входная контрольная работа. Контрольная работа №  1 3. 

2  Главные закономерности природы 

Земли 
Контрольная работа №  2 

7.1

1 

3 
Человечество на Земле Контрольная работа №  3 

18.

17 

4 
Материки и страны Контрольная работа №  4  

2.2

0 

5 
Промежуточная аттестация. Контрольная работа №  5 

7.1

3. 
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Входная контрольная работа по географии 7 класс. 

Демоверсия 

 

Часть А 

                           

 1.Площадь  поверхности Земли составляет: 

     

      а) 612 млн.кв. км;         в) 510 млн.кв. км; 

     б) 410 млн.кв. км;         г) 149 млн.кв. км. 

 

11. Каким океаном омывается материк Африка с 

запада? 

 а) Атлантическим;         в) Тихим; 

 б) Индийском;                  г) Северным Ледовитым. 

 

2.Какую часть поверхности Земли занимает 

Мировой океан? 

     а) 1/2;                           в) 3/4; 

      б) 4/5;                          г) 1/8. 

 

12.Укажите остров, расположенный в Индийском 

океане? 

а) Гренландия;                в) Мадагаскар; 

б) Исландия;                   г) Сахалин. 

 

3.Великий мореплаватель, возглавивший 

первое кругосветное путешествие:  

а) Христофор Колумб; в) Фернан Магеллан; 

б) Марко Поло               г) Васко да Гамма. 

 

13.Выберите теплое течение в Мировом океане: 

  

 а)  Перуанское;          в) Лабрадорское; 

 б) Гольфстрим;         г) течение Западных ветров. 

 

4. Самая большая параллель на глобусе и 

карте называется: 

 а) тропик;                    в) экватор; 

 б) 180 меридиан          г) нулевой меридиан. 

 

14. Самый высокий в мире водопад: 

  

 а) Анхель;                      в) Ниагарский; 

 б) Виктория;                 г) Игуасу.  

 

5. Длина окружности Земли по экватору 

равна: 

 а) 20 000 км                  в) 60 000  км; 

б) 40 000 км;                  г) 30 000 км. 

 

15. Назовите самую длинную реку в мире: 

  

а) Амур;                         в) Рейн; 

б) Нил;                            г) Волга. 

 

6.Самый большой материк на Земле: 

 

а) Евразия;                   в) Южная Америка; 

б) Австралия;              г) Африка. 

 

16. Нижний слой в атмосферы, в котором 

формируется погода, называется: 

 а) стратосферой;         в) тропосферой; 

 б) термосферой;  г) верхними слоями 

атмосферы. 

 

7. Определите горную систему, 

отделяющую Европу от Азии, 

а) Кавказские горы;    в)  Гималаи; 

б) Уральские горы;     г) горы Альпы.. 

 

17. Каким прибором измеряют температуру 

воздуха: 

 а) барометр;                       в) флюгер; 

 б) термометр;                   г) осадкомер. 

8. Карта, на которой обозначены озера, 

реки, города, рельеф называется: 

 а) физическая;           в) контурная; 

б) политическая;       г) экономическая  

18. Основными элементами (характеристиками) 

погоды являются: 

а) температура,  атмосферное давление, 

влажность;                                   

б) солнечная радиация, облачность,  климат.   

9.  Самый крупный  остров на Земле: 

 

а) о. Тасмания;          в) о. Мадагаскар; 

б) о. Гренландия;      г) о. Врангеля. 

 

19. Поверхностный слой земной коры на суше, 

обладающим плодородием, называется: 

 а) почва;                        в) земная кора;                    б) 

биосфера;                  г) материнская порода. 
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10.В каком океане расположена Марианская 

впадина?  

 а) Атлантическом;  в) Тихом; 

 б) Индийском;          г) Северном Ледовитом 

 

20. Самый большой территориальный комплекс 

Земли: 

 а)  равнина;                 в) географическая оболочка; 

б)  природная зона;      г) территория. 

 

 

 

 

 

Часть Б 

Задания 1 и 2 выполняются с использованием приведенного ниже фрагмента 

топографической карты 

 

1.Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до колодца. Полученный 

результат округлите до десятков метров. Ответ запишите цифрами. 

Ответ: _________________ м 

 

2.Определите по карте, в каком направлении от колодца находится родник. 

Ответ: _________________________ 

 

      3. На карте какого масштаба можно показать территорию с наибольшими подробностями? 

1) 1: 100 000;                       2) 1: 500 000;                    3) 1: 50 000;              4) 1: 20 000. 

 

4.Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания горных пород на 

обрыве в карьере. 

     Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке увеличения их возраста (от 

самого молодого до самого древнего). 
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Запишите цифры, которыми обозначены слои горных пород, в правильной 

последовательности. 

1) известняк;              2) суглинок с валунами;              3) кварцит. 

     5. В декабре 2006 г у берегов острова Суматра, в точке с координатами 2°с.ш. 98° в.д. 

произошло землетрясение с магнитудой 8, за которым последовала серия повторных подземных 

толчков. Волна, образовавшаяся после землетрясения, обрушилась на рыбацкий посёлок на острове 

Суматра, разрушив сотни жилых домов.  

 

У берегов какой страны произошло землетрясение, описанное в тексте? 
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Входная контрольная работа по географии 

1 вариант 

Часть А 

 

1. Карта, на которой обозначены озера, реки, 

города, рельеф называется: 

а) физическая;        в) контурная; 

б) политическая;    г) экономическая. 

 

11. Каким океаном омывается материк Африка с 

востока? 

 а) Атлантическим;    в) Тихим; 

 б) Индийском;            г) Северным Ледовитым. 

 

2.Площадь поверхности  Земли составляет: 

  

 а) 612 млн.кв. км;         в) 510 млн.кв. км; 

 б) 410 млн.кв. км;         г) 149 млн.кв. км. 

 

12.Укажите остров, расположенный в 

Индийском океане? 

  а) Гренландия;               в) Мадагаскар; 

  б) Исландия;                   г) Сахалин. 

 

3.Какую часть поверхности Земли занимает 

Мировой океан? 

     а) 1/2;                       в) 3/4; 

     б) 4/5;                       г) 1/8. 

 

13.Выберите теплое течение в Мировом океане: 

 а)  Перуанское;                 в) Лабрадорское 

б) Гольфстрим;    г) течение Западных ветров. 

 

4. Длина окружности Земли по экватору 

равна: 

 а) 20 000 км                в) 60 000  км; 

б) 40 000 км;               г) 30 000 км. 

 

14. Самый высокий в мире водопад: 

а) Анхель;                     в) Ниагарский; 

б) Виктория;                г) Игуасу.  

 

5. Самая большая параллель на глобусе и 

карте называется: 

 а) тропик;                  в) экватор; 

 б) 180 меридиан;       г) нулевой меридиан. 

15. Назовите самую длинную реку в мире: 

а) Амур;                         в) Рейн; 

б) Нил;                           г) Волга. 

 

6.Известный мореплаватель, открывший 

Америку – Новый Свет: 

а) Христофор Колумб; в) Фернан Магеллан; 

б) Марко Поло;             г) Васко да Гамма. 

 

16. Каким прибором измеряют атмосферное 

давление: 

а) барометр;                      в) флюгер; 

б) термометр;                  г) осадкомер. 

7.Самый маленький материк на Земле: 

 

а) Евразия;                   в) Южная Америка;       

б) Австралия;              г) Африка. 

17. Основными элементами (характеристиками) 

погоды являются: 

а) температура,  атмосферное давление, 

влажность;                                   

б) солнечная радиация, облачность,  климат.                         

 

8. Назовите самые высокие горы мира: 

 а) Кавказские горы;     в)  Гималаи; 

 б) Уральские горы;      г) горы Альпы. 

 

18. Нижний слой в атмосферы, в котором 

формируется погода, называется: 

 а) стратосферой;     в) тропосферой; 

б) термосферой; г) верхними слоями 

атмосферы 

9.  Самый крупный  остров на Земле: 

а) о. Тасмания;             в) о. Мадагаскар; 

б) о. Гренландия;          г) о. Врангеля. 

 

19. Поверхностный слой земной коры на суше, 

обладающим плодородием, называется: 

а) почва;                            в) земная кора; 

б) биосфера;                     г) материнская порода. 
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10.В каком океане расположена Марианская 

впадина?  

а) Атлантическом;  в) Тихом; 

б) Индийском;          г) Северном Ледовитом 

20. Самый большой территориальный комплекс 

Земли 

 а)  равнина;               в) географическая оболочка; 

б)  природная зона;           г) территория. 

 

 

 

 

 

 

Часть Б 

Задания 1 и 2 выполняются с использованием приведенного ниже фрагмента 

топографической карты 

1.Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до отдельно стоящего 

дерева. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите цифрами.                              

Ответ: ____________________ м. 

 

2. Определите по карте, в каком направлении от точки А находится отдельно стоящее дерево.                                  

 Ответ: __________________________ 

 

3.На карте какого масштаба можно показать территорию с наибольшими подробностями? 

1) 1:10 000;                       2) 1:100 000;                    3) 1:50 000;              4) 1:20 000. 

4.Земная кора под материками и под океанами имеет различное строение. Определите, на 

каком рисунке правильно показано строение континентальной земной коры. 
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1) А;    2) В;     3) С;     4)            

 

5.  Используя карту «Границы литосферных плит», объясните, почему у берегов остова 

Суматра часто происходят сильные землетрясения? 

 
 

 

Ответы 
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Часть Б 

1 2 3 4 5 
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С-з 1 1 Разлом 

земной 

коры 

 
 

 

Критерии оценивания 

Оценка «5» - 19 - 20 правильных ответов 

Оценка «4» - 15 - 18 правильных ответов 

Оценка «3» - 11 – 14 правильных ответов 

Оценка «2» - менее 10 правильных ответов 

 

Тест по географии на тему: «Природа Земли». 
Демоверсия. 
Часть 1 

  Выберите верный вариант ответа 
А1. Древний материк в южном полушарии, давший начало южным материкам 

назывался: 

а) Лавразия б) Пангея в) Гондвана г) Евразия 

А2. Как называются древнейшие устойчивые участки литосферных плит: 

а) складчатые области б) платформы   в)   равнины    г) ложе океана 
А3. Толщина 5-10 км, имеется 2 слоя: базальтовый и осадочный. О чем речь? 
а) о платформе                                           б) о литосферной плите 
в) о материковой земной коре                г) об океанической земной коре 

А4. При движении от экватора к полюсам количество солнечного тепла, 

получаемого территорией: 

а)уменьшается б) не изменяется в) увеличивается г) зависит от полюса Земли 

А5. Изобары –это линии равного значения: 

а) температур            б) осадков            в) давления             г) высот 

А6. Постоянные ветры на Земле возникают: 

а) из-за поясов с разным атмосферным давлением 

б) из-за разница в температуры в верхних слоях атмосферы 

в) из-за охлажденного воздуха 

г) из-за движения Земли 

А7. В течение всего года здесь господствуют одни и те же воздушные массы, 

четко проявляются все 4 времени года: 

а) субарктический пояс                  б) умеренный пояс 

в) субтропический пояс                  г) экваториальный пояс 

А8.  Переходные климатические пояса 

а) субтропический и умеренный              б) арктический и субарктический 

в) субтропический и субарктический      г) тропический и субэкваториальный 

А9. К теплым течениям относится: 

а) Перуанское      б) Норвежское         в) Канарское            г) Бенгельское 

А10. Широтная зональность – это 

 а) смена природных зон и компонентов природы с севера на юг  
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б) большой природный комплекс, обладающий общностью всех компонентов   

в) смена природных зон в горах от подножья к вершине 

г) деградация земли, которая характеризуется сокращением растительности 

 

Часть 2 

Установите соответствие 

В1   Природная зона – тип почв: 
1. Тайга                                       а) красно-бурые почвы 

2. Степи                                      б) черноземы 

3. Саванны                                 в) подзолистые почвы 

4. Широколиственные леса      г) серые лесные почвы 

 

 

 

Установите последовательность: 

В2  Климатических поясов, начиная с арктического пояса: 
1. Умеренный пояс 

2. Тропический пояс 

3. Субэкваториальный пояс 

4. Арктический пояс 

5. Субтропический пояс 

6. Субарктический пояс 

7. Экваториальный пояс 

 

Часть 3 

С1.   Сколько осадков выпадает на экваторе?  Объяснить почему. 
 

С 2.Рассмотрите рисунки с изображением климатограмм, построенных по 

данным метеонаблюдений в разных частях Земли, и выполните задания. 
Определите, какому климатическому поясу соответствует каждая климатограмма. Подпишите 

название климатического пояса под соответствующей климатограммой. 
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С 3.Установите последовательность этапов отображённого на схеме процесса в 

ночной период. Запишите в ответе порядковые номера этапов. 
 ЭТАПЫ: 

1)  Тёплый воздух с поверхности водоёма поднимается вверх. 

2)  Воздух остывает и перемещается в сторону суши. 

3)  Воздух с поверхности суши перемещается в сторону водоёма. 

4)  Над поверхностью суши происходит накопление холодного воздуха. 

5)  Холодный воздух опускается к поверхности суши. 

Рассмотрите схему природного процесса и выполните задания. 
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Тест по географии на тему: «Природа Земли» (7 класс) 
Вариант 1 
Часть 1  
Выберите верный вариант ответа 
А1. Древний материк в южном полушарии, давший начало северным материкам 

назывался: 

а) Лавразия б) Пангея в) Гондвана г) Евразия 

А2. Место выхода кристаллического фундамента на поверхность Земли: 

а) плиты           б) осадочный чехол 

в) щит               г) платформа 

А3.Толщина доходит до 70 км, имеется три слоя: базальтовый, гранитный и 

осадочный. О чем речь? 

а) об ложе океана                       б) о материковой земной коре 

в) о литосферной плите            г) об океанической земной коре 

А4. Максимальное количество осадков выпадает 

а) на экваторе                                 б) на полюсах 

 в) в тропических широтах           г) в умеренных широтах 

А5. Изотермы – это линии равного значения: 

а) давления       б) осадков 

в) высот            г) температур 

А6. Пассаты - это ветры: 

а) западных широт 

б) высоких широт 

в) ветры, дующие в сторону экватора 

г) ветры, дующие с суши на море 

А7. Круглый год здесь жарко и влажно, т.к. господствуют одни и те же 

воздушные массы: 

а) экваториальный пояс             б) субэкваториальный пояс  

в) тропический пояс                   г) умеренный пояс 

А8.  Основные климатические пояса: 

а) субтропический и умеренный    б) арктический и субарктический 

в) экваториальный и умеренный    г) тропический и субэкваториальный 

А9. К холодным течениям относится: 

а) Куросио                б) Норвежское 

в) Гольфстрим          г) Бенгельское 

А10. Высотная поясность – это 

а) закономерность расселения людей в горах 

б) смена природных зон в горах от подножья к вершине  

в) смена природных зон и компонентов природы с севера на юг 

г) строительство оросительных каналов 
 
Часть 2 
Установите соответствие 

В1.  Климатический пояс – пояс атмосферного давления: 
1. Арктический             а) высокое 

2. Экваториальный 

3. Тропический             б) низкое 
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4. Умеренный 

 

Установите последовательность: 

В2.    Природных зон, начиная с арктических пустынь: 
1. Тундра 

2. Пустыни 

3. Саванны 

4. Экваториальные леса 

5. Арктические пустыни 

6. Тайга 

7. Смешанные леса 

8. Жестколистные леса 

9. Широколиственные леса 

10. Степи 
 
Часть 3 
С1.Почему в тропиках мало выпадает осадков? 
 
С2.Рассмотрите карту мира и рисунки с изображением климатограмм, 

построенных по данным метеонаблюдений в разных частях Земли, и выполните 
задания.  

На карте мира территории, для которых построены изображённые на рисунках 

климатограммы, показаны квадратами с соответствующими номерами климатограмм. 

Определите, какому климатическому поясу соответствует каждая климатограмма. Подпишите 

название климатических поясов под соответствующими климатограммами. 

 

            

 

С3.Установите последовательность этапов отображённого на схеме процесса в 

летний период. Запишите в ответе порядковые номера этапов. 
 ЭТАПЫ: 

1)  Влажный воздух с океана перемещается в сторону суши. 

2)  Суша прогревается сильнее, и тёплый воздух поднимается вверх. 

3)  Над поверхностью океана скапливается тяжёлый холодный воздух. 

4)  Над океаном формируется область повышенного давления. 

5)  Над сушей формируется область пониженного давления. 

 

Рассмотрите схему природного процесса и выполните задания. 
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Ключ 
Демоверсия 
Часть 1 
А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 
в б г а в а б в б а 

Часть 2 
В1. 
1в 
2б 
3а 
4г 
В2.  4615237 
Часть 3 
С1.На экваторе формируются области низкого давления, осадков выпадает 

много. В этих областях нагретый от Земли воздух становится легким и поднимается 
вверх, где он встречается с более холодными слоями атмосферы, охлаждается, и 
водяной пар превращается в капельки воды и выпадает на Землю в виде осадков. 

С2.умеренный,субтропический,субэкваториальный. 
С3.12453 
 
1 вариант 
Часть 1 
А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 
а в б а г в а в г б 

Часть 2 
В1.  
1а 
2б 
3а 
4б 
В2.  5 1 6 7 9 8  10  2 3  4 
Часть 3 
С1.В тропиках образуются области высокого давления, преобладают нисходящие 

воздушные токи. Холодный воздух, опускающийся из верхних слоев тропосферы, 
содержит мало влаги. При опускании он сжимается, нагревается и становится еще 
суше. Поэтому в областях повышенного давления, над тропиками, осадков 
выпадает мало. 

С2.умеренный,тропический,экваториальный. 
 
 
Тест состоит из трех частей:  
Часть -  1 (задания А1-А10)  

Задания содержат 4 варианта ответа, только один из них верный. (10 баллов)  
Часть – 2 (задания В1- В2) состоят из 2 вопросов, которые оцениваются по 2 

балла. (4 балла)  
Часть – 3 один вопрос С1-2-3 (2 балла) Итого – 20 баллов.  

Критерии оценок: 
«5» - 18 -20 баллов  

«4» - 15-17 баллов 
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«3» - 10-14 баллов  
«2» - 9 баллов и менее  

На выполнение работы отводится 40 минут.  
 

Контрольная работа по теме: «Человек на планете Земля»         

Демоверсия 

 

1. На каком материке сосредоточена наибольшая часть Земли? 

    1) Африка      2) Южная Америка      3) Евразия     4) Северная Америка 

 

2. Верны ли следующие утверждения о населении Земли? 

А) Большая часть населения Земли проживает в районах, удаленных от моря 

(океана) не более чем на 200 км. 

Б) Доля горожан в общей численности населения мира постоянно растет. 

    1) верно только А         2) верно только Б          3) оба верны        4) оба  неверны 

 

3. В какой из перечисленных стран наиболее обширные территории, не 

имеющие постоянного населения? 

     1) Германия      2) Индия         3) Австралийский Союз              4) Мексика 

 

4. Какой из перечисленных народов мира крупнейший по численности 

    1) англичане              2) украинцы         3) немцы               4) хиндустанцы     

 

5. Какая из перечисленных стран самая большая по площади в Евразии 

    1) Китай                 2) Германия             3) Индия                 4) Россия   

 

6. Установите соответствие между религиями и их атрибутами: 
Религия Атрибуты 

1. Христианство А) Коран 

2. Ислам Б) перевоплощение душ 

3. Буддизм В) Библия 

 

7. Установите соответствия между расами и внешними признаками представителей 

расы: 

Расы Признаки 

1. Монголоидная А) карие глаза, широкий нос, темная кожа 

2. Европеоидная Б) по внешним признакам  похожа на 

негроидную 

3.Негроидная В) желтый цвет кожи, узкий разрез глаз 

4.Австралоидная Г) кожа светлая и смуглая, волосы от 

черных, до светлых, прямые м кудрявые 

 

8. Установите соответствие между представителями смешанных рас и их потомками 

Представители Потомки 

1.Мулаты А) европейцев и индейцев 

2.Метисы Б) европейцев и негров 

3.Самбо В) индейцев и негров  

4.Мальгаши Г) негроидов и монголоидов  
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9. Используя данные таблицы, сравните страны по показателям 

естественного прироста населения. Расположите страны в порядке 

возрастания естественного прироста 
№ Название 

страны 

Численность 

населения 

(млн.чел) 

Рождаемость 

(человек на 1000 

жителей) 

Смертность 

(человек на 1000 

жителей) 

1 Сирия 19 27 5 

2 Замбия 12 41 22 

3 США 320 14 8 

 

10. Самая крупная языковая семья 

    1) дравидская       2) индоевропейская         3) сино-тибетская         4) алтайская 

 

 

11. Какая из перечисленных групп, включает самые крупные страны по 

численности населения: 
    1) Бангладеш, Польша, Китай          3) Индия, Аргентина, Китай 

    2) Россия, Индия, Украина                4) Мексика, Индонезия, Япония 

 

12. Установите соответствие между странами и полуостровами, на которых 

расположены эти страны. 
            Страна                                                       Полуостров                                                                     

1) Испания                                                А) полуостров Индокитай  

2) Лаос                                                       Б) полуостров Индостан 

3) Греция                                                   В) Балканский полуостров 

                                                                           Г) Пиренейский 

 

 13. Какие из перечисленных стран являются внутриконтинентальными? 

  1) Боливия        2) Монголия          3) Бразилия          4) Китай        5) Казахстан       

6) Германия 

 

 14. Какие из перечисленных стран являются островными? 

  1) Исландия        2) Италия         3) Ирландия         4) Португалия      5) Сомали      

6) Куба 

 

15. Определите страну по ее краткому описанию. 

   Это одна из самых больших по величине территорий стран мира. 

Географическое положение этой страны своеобразно. Она омывается водами 

нескольких океанов. В июле в этой стране самый разгар зимы. На материке, на 

котором находится эта страна, нет действующих вулканов, здесь не происходят 

землетрясения. Вдоль восточного побережья протянулись невысокие горы. Одной 

из характерных черт природы является широкое распространение пустынь. 

Столица - не самый крупный город. Средняя плотность населения составляет не 

более двух человек на 1 км2. 

 

16. Определите страну по ее краткому описанию. 
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    Эта страна – одна из крупнейших по территории и численности населения 

стран мира. Имеет выход к трем морям одного океана. По ее территории протекают 

две великие реки. Страна является родиной многих культурных растений: риса, 

проса, сои, чая. Добывают уголь, руды железа и многих цветных металлов. 

 

17. Определите страну по ее краткому описанию. 

  Это внутриконтинентальная страна. Для ее территории характерен резко 

континентальный климат умеренного пояса. На севере страны, в горах, 

распространены хвойные, смешанные и лиственные леса, на юге страны 

преобладают полупустынные и пустынные ландшафты. Страна имеет сухопутную 

границу лишь с двумя государствами. 

 

18. Определите страну по ее краткому описанию. 

    Эта страна – одна из самых крупнейших по площади территории и по 

численности населения. Значительную, но наименее освоенную часть её 

территории занимает низменность. Население размещено крайне неравномерно: 

9/10 населения сосредоточено в приокеанской полосе. Эта страна полностью 

расположена в Западном полушарии.  

 

19. Установите соответствие между профессией и сферой хозяйственной 

деятельности людей, к которой она относится. 

          ПРОФЕССИЯ 

 

СФЕРА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1) учитель       А) сельское хозяйство 

 

2) доярка                          Б) добывающая промышленность 

 

3)шахтер                                В) обрабатывающая промышленность 

 

       4) металлург        Г) сфера услуг 

 

                  

20. Разница между количеством родившихся и количеством умерших в расчете 

на 1000 жителей за 1 год называется ____________________________________ . 

21.Возрастной состав населения какой страны отражает представленная на 

рисунке диаграмма? Запишите в ответе название страны. 
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22.Численность и возрастной состав населения, 2018 г. 

№ Страна 

 Численность 

занятого населения, 

млн человек 

Доля населения, % 

 в возрасте 

до 15 лет 

в возрасте 

от 15 до 65 лет 

в возрасте 

старше 65 лет 

1 Индонезия  263 27 67 6 

2 Франция  65 19 65 17 

3 Ангола  31 48 50 2 

4 Италия  62 14 64 22 
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Контрольная работа по теме  «Человек на планета Земля»       ВАРИАНТ 1 

 

1. На каком материке проживает наименьшая часть населения Земли? 

    1)Африка             2) Австралия                 3) Южная Америка                 4) Евразия 

 

2. Верны ли следующие утверждения о населении Земли? 

А) В городах проживает меньшая часть населения Земли. 

Б) Большая часть населения Земли проживает в районах, удаленных от моря 

(океана) на 200 – 500 км 

      1) верно только А         2) верно только Б       3) оба верны        4) оба  неверны 

 

3. В какой из перечисленных стран наименьшая  плотность населения? 

     1) Бангладеш        2) Алжир       3) Великобритания      4) Германия 

 

4. На каком из перечисленных языков говорит наибольшее число людей в 

мире? 

     1) немецком      2) французском      3) русском     4) английском 

 

5. Какая страна самая большая по площади в Южной Америке? 

    1) Венесуэла             2) Аргентина             3) Бразилия               4) Чили 

 

6. Установите соответствие между религиями и их характеристиками: 
Религия Характеристики 

1. Христианство А) Основатель религии – индийский принц Гаутама Сиддхартха 

2. Ислам Б) Основатель – пророк Мухаммед 

3. Буддизм В) Религия возникла более 2000 лет назад 

 

  7. Используя данные таблицы, сравните страны по показателям 

естественного прироста населения. Расположите страны  в порядке 

возрастания естественного прироста 
№ Название 

страны 

Численность 

населения 

(млн.чел) 

Рождаемость(человек 

на 1000 жителей) 

Смертность(человек на 

1000 жителей) 

1 Египет 84 23 5 

2 Зимбабве 15 28 22 

3 Бразилия 203 17 6 

 

 8. Самая маленькая по площади страна: 

    1) Андорра          2) Люксембург         3) Ватикан      4) Монако 

  

9.  Какая из перечисленных групп, включает самые крупные страны по 

численности населения: 
   1) Пакистан, Эфиопия, Канада          3) Индонезия, Лаос, Китай 

   2)  Германия, Россия, Индия             4) Филиппины, Япония, Нигерия 

 

10. Установите соответствия между расами и внешними признаками 

представителей данной  расы: 
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Расы Признаки 

1. Монголоидная А) по внешним признакам  похожа на негроидную  

2. Европеоидная Б) желтый цвет кожи, узкий разрез глаз  

3.Негроидная В) карие глаза, широкий нос, темная кожа 

4.Австралоидная Г) кожа светлая и смуглая, волосы от черных, до 

светлых, прямые м кудрявые 

 

 

11. Установите соответствие между представителями смешанных рас и их 

потомками 
Представители Потомки 

1. мулаты А) негроидов и монголоидов  

2. метисы Б) европейцев и негров 

3. самбо В) европейцев и индейцев 

4. мальгаши Г) индейцев и негров  

 

12. Установите соответствие между странами и полуостровами, на которых 

расположены эти страны. 
            Страна                                                       Полуостров                                                                     

1) КНДР                                                    А) полуостров Малая Азия 

2) Оман                                                     Б) полуостров Корея 

3) Турция                                                  В) Аравийский  полуостров 

                                                                           Г) Скандинавский 

 

13. Какие из перечисленных стран являются приморскими? 

  1) Парагвай        2) Россия          3) Аргентина           4) Канада           5) Лаос       6) 

Чехия 

  

14. Какие из перечисленных стран являются странами-архипелагами? 
1) Япония        2)  Индия        3) Мадагаскар       4) Индонезия     5) Мальдивы     

7) Дания 

 

15. Определите страну по ее краткому описанию. 

  Это одна из крупных по численности населения и площади территории стран 

мира. Она находится на юге материка, в субэкваториальном поясе. Основную часть 

ее территории занимает плоскогорье, к северу переходящее в низменность, 

сложенную наносами двух рек. К северо-востоку от низменности протянулась 

величайшая горная система. 

 

16. Определите страну по ее краткому описанию. 

  Эта страна расположена на одном из полуостровов Европы. На небольшом 

участке она имеет сухопутную границу с Россией. Значительную часть ее 

территории занимают горы. Вблизи ее побережья проходит теплое океаническое 

течение.  

 

17. Определите страну по ее краткому описанию. 
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    Это страна крупнейший в мире архипелаг, омывается водами двух океанов. На 

ее территории наблюдается повышенная сейсмичность и интенсивный вулканизм. 

В недрах страны имеются значительные запасы полезных ископаемых: нефти, 

природного газа, каменного угля, медных, железных, алюминиевых руд. Обилие 

атмосферных осадков (более 2000 мм в год) и высокие значения температуры 

воздуха в течение всего года обусловили здесь наличие вечнозеленых влажных 

лесов. 

 

18. Определите страну по ее краткому описанию. 

   Территория этой страны, располагающейся в Северном полушарии, омывается 

водами двух океанов. Официальный государственный язык — испанский. 

Главными природными богатствами являются запасы нефти, природного газа и руд 

цветных металлов. Численность населения превышает 100 млн. человек.  

 

19. Установите соответствие между профессией и сферой хозяйственной 

деятельности людей, к которой она относится. 

               

 

20. Число жителей, приходящееся 1 км2 территории, называется 

___________________________ .  

 

21.Расположите страны в порядке увеличения численности занятого населения, 

начиная со страны с самой маленькой численностью. Запишите в ответе 

последовательность порядковых номеров этих стран. 

Используя представленную ниже таблицу и политическую карту мира 

выполните задания. 

Занятость населения по отраслям хозяйства, 2017 г.  

№ Страна 

Численность 

занятого населения, 

млн человек 

Доля занятого населения, %  

в сельском 

хозяйстве 
в промышленности 

в сфере 

услуг 

1 Венгрия 4,6 5 30 65 

2 Индонезия  125,0 32 21 47 

3 Германия 45,9 2 24 74 

4 Судан 11,9 80 7  

22Структуру занятости населения какой страны отражает представленная на 

рисунке диаграмма? Запишите в ответе название страны. 

ПРОФЕССИЯ                                        

 

СФЕРА  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1) продавец                                                А) сельское хозяйство 

2) металлург                                               Б) добывающая промышленность 

3) пастух                                                     В) обрабатывающая промышленность 

                                                               Г) сфера услуг 
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Демоверсия.  

1. 3  

2. 4. 

3. 3 

4. 4 

5. 4 

6. 1-в, 2-а,3-в,4-г. 

7. 1-б,2-г,3-а,4-б. 

8. 1-б,2-а,3-в,4-г. 

9. 2,1,3. 

10. 3. 

11. 3. 

12. 1-г,2-а,.3-в.   

13. 2,1,5. 

14. 1,3,6. 

15. Австралия. 

16. Китай. 

17. Монголия. 

18. Бразилия. 

19. 1-г,2-а,3-б. 

20. Естественный прирост. 

21.3421. 

22.Ангола. 

1.вариант . 

1.2 

2.4. 

3.2. 

4.4. 

5.3. 

6.1-в,2-б,3-а. 

7.2.1,3. 

8.3. 

9.3. 

10.1-б,2-г,3-в,4-а. 

11.1-в,2-б,3-г,4-а. 

12.1-б,2-в,3-а. 

13.2,3,4. 

14.1.4. 

15.Индия. 

16.Норвегия. 

17.Индонезия. 

18.Мексика. 

19.1-г,2-в,3-а. 

20.Плотность населения.                                                                                           

            21.1432. 
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            22.Индонезия 

 

 

 

Оценки: 
22 баллов 5 
17 - 13 4 
12  - 9 3 
Менее 9  2 

 
 

Контрольная работа на тему: «Материки и страны». 

Демоверсия. 

1.Части света: 

А) Африка, Европа, Америка, Австралия, Антарктида, Азия. 

Б) Южная Америка, Австралия, Северная Америка, Евразия, Антарктида, 

Африка. 

В) Европа, Азия, Южная Америка, Австралия, Антарктида. 

2.На карте мира изображён маршрут экспедиции одного из путешественников, 

портреты которых представлены ниже. Рассмотрите карту и портреты 

путешественников и выполните задания. 

Маршрут экспедиции кого из путешественников изображён на карте? 

 
Подпишите на карте название материка, по которому проходил маршрут экспедиции. 
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3.К картам по содержанию относятся карты: 

А) Материков, океанов и их частей. 

Б) Тематические и общегеографические 

В) мелкомасштабные, крупномасштабные и среднемасштабные. 

4 Материковая земная кора состоит из : 

А) 4 слоев 

Б) 3  слоев 

В) 2 слоев 

5.Основными формами рельефа  Земли являются: 

А) Горы и равнины 

Б) Низменности, плоскогорья и возвышенности. 

В) Высокие и низкие горы. 

6. Основные климатические пояса мира: 

А) Субэкваториальный, арктический, умеренный 

Б) Экваториальный, тропический, умеренный, арктический. 

В) Субтропический, субэкваториальный, субантарктический 

7. На экваторе пояс: 

А) низкого давления, 

Б) высокого давления 

В) переходного давления. 

8.Берега Евразии омывают моря: 

А) Южного океана 

Б) Северного Ледовитого, Атлантического, Тихого, Индийского  океанов 

В) Атлантического, Индийского, Тихого океанов. 

9.Самыми высокими горными системами Евразии являются: 

А) Анды, Кордильеры, Аппалачи 
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Б) Гималаи, Памир, Тибет 

В) Скалистые горы, Береговой хребет 

10.Самый холодный климатический пояс  Евразии: 

А) антарктический 

Б) умеренный 

В) экваториальный 

11  Крупнейшие реки Северной Америки: 

А) Миссури, Макензи, Юкон. 

Б) Амазонка, Оранжевая, Лимпопо. 

В) Волга, Амур, Сырдарья. 

12.Государства Северной Америки: 

А) Бразилия, Аргентина, Чили 

Б) С.Ш.А, Канада, Мексика. 

В) Китай, Россия, Казахстан. 

13.Горы Южной Америки: 

А) Анды 

Б) Аппалачи 

В) Атлас. 

14. Реки Африки: 

А) Конго, Нигер, Нил 

Б) Миссисипи, Миссури, Огайо 

В) Муррей, Мургаб. 

15.В Австралии представители животного мира отличаются тем, что у 

большинства из  них есть: 

А) сумка 

Б) рога 

В) хвост. 

16.В экваториальных лесах растения растут в: 

А) 1 ярус 

Б) 2 яруса 

В) 3 яруса 

17Местных жителей Австралии называют: 

А) аборигены  

Б) индейцы 

В) папуасы 

18.Температуры на материке Антарктида  в течение всего года: 

А) положительные 

Б) низкие отрицательные 

В) по сезонам : отрицательные и высокие положительные. 

19 По рельефу Антарктида самый: 

А) высокий 

Б) низкий 

В) средний материк  

20 Главная река Австралии: 

А) Амазонка 
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Б) Нил 

В) Муррей 

21На материке Австралия находится государство: 

А) Мексика 

Б) Австралийский союз 

В) Франция. 

22.На материке Антарктида население: 

А) негроидной расы 

Б) экваториальной расы 

В) нет постоянного населения 

23.Берега Австралии омывают моря: 

А) Индийского океана 

Б) Северного Ледовитого океана 

В) Атлантического океана. 

24.Установите соответствие 

         

 Природная зона                         Растения и животные 

     1. Экваториальные леса             а) травы, баобабы, жирафы, слоны 

     2. Саванны   б) пальмы, фикусы, лианы, гориллы, окапи,                        

     3. Пустыни   в) колючие кустарники, ящерицы, змеи, скорпионы 

 

1 2 3 

   

25.Рассмотрите представленные ниже рисунки. Выберите рисунок с контуром 

страны, в которой живёт Ваш сверстник. Запишите в ответе букву, которой 

обозначен этот рисунок. 

В какой части света находится эта страна? 
  

 

 

 

А Б В 

 

Представьте, что Вы познакомились со своим сверстником, который живёт за      

границей, и он прислал Вам фотографии, сделанные в его стране. 

Рассмотрите фотографии и ответьте на вопросы. 
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Контрольная работа на тему: «Материки и страны» 1вариант 

    1.Материки земного шара: 

 А) Африка, Европа, Америка, Австралия, Антарктида, Азия. 

 Б) Южная Америка, Австралия, Северная Америка, Евразия, Антарктида, 

Африка. 

  В) Европа ,Азия, Южная Америка, Австралия, Антарктида. 

   

2.На карте буквами обозначены объекты, определяющие географическое 

положение материка, по которому проходил маршрут экспедиции. Выберите из 

приведённого списка и запишите в таблицу названия этих объектов.  

 остров Огненная Земля, остров Гренландия, острова Новая Зеландия, остров 

Новая Гвинея, Северный тропик, остров Великобритания. 

По карте мира, изображён маршрут экспедиции одного из путешественников, 

портреты которых представлены ниже. Рассмотрите карту и портреты 

путешественников и выполните задания. 

Маршрут экспедиции кого из путешественников изображён на карте? 
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3.К картам по охвату территории  относятся карты: 

А) Материков, океанов, государств и их частей. 

Б) Тематические и общегеографические 

В) мелкомасштабные, крупномасштабные и среднемасштабные. 

4 Океаническая земная кора состоит из : 

А) 4 слоев 

Б) 3  слоев 

В) 2 слоев 

5.К  равнинным  формами рельефа  Земли относятся: 

А) горы и равнины 

Б) низменности, плоскогорья и возвышенности. 

В) высокие и низкие горы. 

6.  К промежуточным  климатическим  поясам  мира: 

А) субэкваториальный, арктический, умеренный 

Б) экваториальный, тропический, умеренный, арктический. 

В) субтропический, субэкваториальный, субантарктический  

7. На тропиках пояс: 

А) низкого давления, 

Б) высокого давления 

В) переходного давления. 

8.Берега Африки омывают моря: 

А) Северного Ледовитого океана 

Б) Северного Ледовитого, Атлантического, Тихого, Индийского  океанов 



 

1711 

 

В) Атлантического,  Индийского, Южного 

9.Самой  высокой горной системой Южной Америки являются: 

А) Анды,  

Б) Гималаи, Памир, Тибет 

В) Скалистые горы, Береговой хребет 

10.Самый теплый климатический пояс Африки: 

А) антарктический 

Б) умеренный 

В) экваториальный 

11  Крупнейшие реки Африки: 

А) Миссури, Макензи, Юкон. 

Б) Нил, Конго,  Нигер. 

В) Волга, Амур, Сырдарья. 

12.Государства Южной Америки: 

А) Бразилия, Аргентина, Чили 

Б).С.Ш.А, Канада, Мексика. 

В) Китай, Россия, Казахстан. 

13.Горы Северной Америки: 

А) Анды 

Б) Аппалачи 

В) Атлас. 

14. Реки Северной Америки: 

А) Конго, Лимпопо, Нил 

Б) Миссисипи, Миссури, Юкон 

В) Муррей, Мургаб. 

15.В Австралии представители животного мира отличаются тем, что  

большинство из  них: 
А) хищники 

Б) сумчатые 

В) земноводные 

16.  В саванне произрастают: 

А)  в основном травянистые растения 

Б) много деревьев и почти нет травы 

В) только кустарники 

17Местных жителей Северной Америки называют: 

А) аборигены  

Б) индейцы 

В) папуасы 

18.Температуры на материке Австралия в течение всего года: 

А) положительные 

Б) низкие отрицательные 

В) по сезонам : отрицательные и высокие положительные. 

19. По рельефу Австралия самый: 

А) высокий 

Б) низкий 
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В) средний материк  

20. Главная река Южной Америки: 

А) Амазонка 

Б) Нил 

В) Муррей 

21.На материке Северная Америка расположено государство: 

А) Мексика 

Б)Австралийский Союз 

В) Франция. 

22.На материке Африка преобладает население расы: 
А) негроидной 

Б) экваториальной расы 

В) нет постоянного населения 

23.Берега Антарктиды  омывают моря: 

А) Индийского океана 

Б) Южного  

В) Атлантического океана. 

24.Установите соответствие 

      Климатический пояс        Особенности климата 

     1. Экваториальный                  а) 2 сезона: сухая зима и влажное лето,  

                                                                             смена  ЭВМ и ТВМ 

     2. Субэкваториальный        б) постоянство, высокие tº, большая влажность 

     3. Тропический           в) жаркий, сухой, большая суточная  амплитуда tº 

 

1 2 3 

   

 

25.Рассмотрите представленные ниже рисунки. Выберите рисунок с контуром 

страны, в которой живёт Ваш сверстник. Запишите в ответе букву, которой 

обозначен этот рисунок. 

В какой части света находится эта страна? 

  

 

 

 

А Б В 
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Представьте, что Вы познакомились со своим сверстником, который живёт за 

границей, и он прислал Вам фотографии, сделанные в его стране. 

Рассмотрите фотографии и ответьте на вопросы. 

 
 

Ключ для проверки: 

Демоверсия 

1А,2.А.Северный Ледовитый океан,Б.Северный полярной круг.В Средеземное 

море. 

круг,3Б,4Б,6Б,7А,8Б,9Б,10А,11А,12Б,13А,14А,15А,1:В,17А,18Б,19А,20В,21Б,22В,

23А, 

24( 1б,2а,3в) , 25.Азия .Индия. 

 

1 вариант 

1Б,2А.Северный тропик.Б.остров Новая Зеландия.В.остров Новая 

Гвиния.3А,;4В,5Б,6В,7Б,8В,9А,10В,11Б,12А,13Б,14Б,15Б,16А,17Б,18А,19Б,20А,21

А,22 А,23Б,  

24( 1б,2а,3в), 25 .Америка.Бразилия. 

28-24 балла - «5» 

23-17 баллов - «4» 

16-11 баллов- «3» 

10 и меньше  - «2» 

 

«5» - 14-16 баллов  

«4» - 12-13 баллов 

«3» - 7-11 баллов 

«2» - 6 баллов и менее  

На выполнение аттестационной контрольной работы отводится 40 мину 

 

Промежуточная  аттестация по географии в 7 классе  

 

Демоверсия. 

1. Выберите черту климата, характерную для субтропического пояса:  

А. Наблюдается примерно одинаковая температура в течение года.  

Б. В течение года господствуют две воздушные массы.  

В. Осадки выпадают преимущественно в виде снега.  

Г. Весь год дуют пассаты.  

 

2.Этот материк можно назвать самым сухим:  
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А. Африка Б. Южная Америка В Австралия Г.Антарктида  

 

3.В бассейне этой реки находится самый высокий водопад мира  

А. Конго Б. Амазонка В. Замбези Г. Ориноко  

 

4. Здесь живут самые высокие люди (карамоджонги) и самые низкорослые 

(пигмеи)  

А. Африка Б. Южная Америка В. Австралия Г. Евразия  

 

5. Африку от Евразии отделяет:  

А. Гибралтарский пролив Б. Суэцкий перешеек В. Пролив Босфор Г. Панамский 

канал  

 

6. Выберите озеро, располагающееся в Южной Америке:  

А. Танганьика Б. Виктория В. Титикака Г. Эйр  

 

7. Пассаты— это:  

А. Постоянные ветры, дующие от 30-х широт к экватору  

Б. Ветры, дующие с океана на сушу летом  

В. Ветры, дующие днем со стороны моря  

Г. Ветры, вызванные приливами и отливами  

 

8. Границы литосферных плит, направление и скорость их перемещения, 

зоны разломов на суше и на дне океанов обозначены на:  

А. Карте природных зон. Б. Физической карте.  

В. Комплексной карте. Г. Тектонической карте.  

 

9. Температура воздуха уменьшается от экватора к полюсам, так как 

изменяется:  

А. Угол падения солнечных лучей. Б. Состав воздуха.  

В. Толщина тропосферы. Г. Направление постоянных ветров.  

 

10.В какой части Северной Америки расположены горы Аппалачи?  

А. Северной Б.Южной В. Западной Г. Восточной  

 

11.Установите соответствие между морем и океаном, к которому оно 

относится  

1. Атлантический океан                 А. Жёлтое море  

2. Тихий океан                                 Б. Белое море  
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3. Индийский океан                         В. Чёрное море  

4. Северный Ледовитый океан       Г. Красное море  

 

12.Рассмотрите рисунки с изображением климатограмм, построенных по 

данным метеонаблюдений в разных частях Земли, и выполните задания. 

Определите, какому климатическому поясу соответствует каждая 

климатограмма. Подпишите название климатического пояса под соответствующей 

климатограммой. 

 

 
 

13.Какие три из перечисленных реки находятся на материке Северная 

Америка?  

1.Парана                      5.Маккензи  

2.Миссисипи               6.Ориноко  

3.СвятогоЛаврентия   7.Замбези  

4.Муррей                      8.Оранжевая  

 

14* Установите соответствие между материком и произрастающим там 

растением  

1.Африка                         А.Эвкалипт  

2.Австралия                     Б.Баобаб  

3.ЮжнаяАмерика            В.Секвойя  

4.СевернаяАмерика         Г.Сейба  

 

 

15.В приведённом ниже списке перечислены крупные географические 

объекты. Выберите из представленного ниже списка названия географических 

объектов, расположенных на территории одного из этих материков, и заполните 

схему. Впишите в схему название материка, типы и названия выбранных Вами 

географических объектов. 

  

Конго, Ориноко, Ниагара, Виктория, Амур, Анды, Кавказ, Тибести, Байкал, 

Замбези, Аппалачи, Тибет. 
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Промежуточная  аттестация по географии в 7 классе  

Вариант 1 

 

1.Этот материк можно назвать самым жарким:  

А. Африка Б. Южная Америка В. Австралия Г.Северная Америка  

 

2. Самая полноводная река мира  

А.Амазонка Б. Конго В. Миссисипи Г. Енисей  

 

3. Высочайшая вершина Земли — это гора:  

А. Аконкагуа Б. Килиманджаро В. Джомолунгма Г. Эльбрус  

 

4.Чем объясняется высокая соленость Красного моря?  

А. Сильным испарением в условиях пустынного тропического климата  

Б. Особенностями подводного мира  

В. Соседством с пустыней Сахара  

Г. Сильным загрязнением вод  

 

5.Пассаты в Южном полушарии отклоняются влево и дуют с юго-востока на 

северо-запад, так как на их направление влияет:  

А. Обращение Земли вокруг Солнца  

Б. Вращение Земли вокруг своей оси  

В. Изменение количества осадков в тропических и экваториальных широтах  

Г. Направление крупных горных хребтов  

 

6. Главное значение озонового слоя для Земли состоит в том, что он:  
А. Защищает Землю от падения космических тел  

Б. Задерживает ультрафиолетовое излучение Солнца  

В. Предохраняет Землю от перегревания  

Г. Способствует круговороту воды в природе  

 

7. В субэкваториальном климатическом поясе Северного полушария зимой 

действуют воздушные массы:  

А. Экваториальные Б. Умеренные В. Тропические Г. Арктические  
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8. Направление ветров на климатической карте показывают:  

А. Изолинии Б. Стрелки В. Цветовой фон Г. Цифры  

 

9. В какой части Африки расположены горы Атлас?  

 

А. Северной Б.Южной В. Западной Г. Восточной  

 

10. Какой климатический пояс есть в Южной Америке в отличие от 

Африки?  

А. Тропический Б. Субэкваториальный В. Субтропический Г. Умеренный  

 

11.Установите соответствие между морем и океаном, к которому оно 

относится  

1. Атлантический океан    А. Балтийское море  

2. Тихий океан                   Б. Чукотское море  

3. Индийский океан             В. Красное море  

4. Северный Ледовитый океан  Г. Японское море  

 

12. Выберите три верных ответа, характеризующих природную зону - степь  

1. Зона состоит из хвойных лесов  

2.На территории зоны произрастают такие деревья как дуб, граб, бук  

3.Характерны моховая и лишайниковая флора, а также произрастают 

кустарнички  

4.Преобладают открытые равнинные ландшафты. Произрастают различные злаки  

5.Растительность довольно скудная, местами отсутствует, типичное растение 

саксаул  

6.Растительность почти отсутствует, встречаются только лишайники и мхи  

7. Почвы преимущественно черноземы  

8. В основном распахана  

 

13. Рассмотрите рисунки с изображением климатограмм, построенных по 

данным метеонаблюдений в разных частях Земли, и выполните задания. 

Определите, какому климатическому поясу соответствует каждая 

климатограмма. Подпишите название климатического пояса под соответствующей 

климатограммой. 
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14. Вставьте по смыслу пропущенные слова в тексте и запишите их по 

порядку:  

Северная Америка полностью расположена и в _________ , и 

в________полушариях. На востоке материка протянулись горы ________. Самая 

высокая точка материка находится в горах _________, это -________.  

 

15.В приведённом ниже списке перечислены крупные географические 

объекты. Выберите из представленного ниже списка названия географических 

объектов, расположенных на территории одного из материков: Австралия, 

Евразия, и заполните схему. Впишите в схему название материка, типы и 

названия выбранных Вами географических объектов. 

  

Байкал, Муррей, Красное, Тасманово, Гавана, Уэдделла, Мельбурн, Амур, 

Верхнее, Шанхай, Купер-Крик, Миссисипи. 

 
Демоверсия. 

1-Б 

2-В 

3-Г 

4-А 

5-А 

6-В 

7-А 

8-Г 
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9-А 

10-Г 

11.  2-А 

     3-Г 

     4-Б 

 

12. 

1 — арктический, так как лето очень короткое и холодное, осадков очень мало; 

2 — тропический, так как температуры не опускаются ниже +14 градусов даже 

зимой, годовое количество осадков 130 мм; 

3 — субэкваториальный, так как температуры не опускаются ниже +18 

градусов и прослеживается сезонность в выпадении осадков. 

 

13.  2,3,5 

14. 1-Б 

      2-А 

      3-Г 

      4-В 

15Правильный ответ должен содержать заполненную схему с вписанными в неё 

названием материка, типами и названиями географических объектов. 

 
 

1вариант. 

1-А 

2-А 

3-В 

4-А 

5-Б 

6-Б 

7-В 

8-Б 

9-А 

10-Г 

11. 1-А 

     2-Г 
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     3-В 

     4-Б 

12. 4,7,8 

13. Ответ:  1 — умеренный; 2 — тропический; 3 — экваториальный. 

14.  северном, западном, Аппалачи, Кордильерах, Мак-Кинли 

 

15.Правильный ответ должен содержать заполненную схему с вписанными в неё 

названием материка, типами и названиями географических объектов. 

 
 

 

 

                                                                 ПАСПОРТ  

фонда оценочных средств 

 по  география 8 класс 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Наименование  

оценочного средства  

 

ВП

Р 

1 Входная диагностическая работа. Контрольная работа №  1 1. 

2 Географическое пространство 

России 
Контрольная работа №  2 2.9 

3 
Природа России. Контрольная работа №  3 

5.8.

15. 

4 
Население России Контрольная работа №  4 18. 

5 
Хозяйство России Контрольная работа №  5 16 

6 
Промежуточная аттестация. Контрольная работа №  6 13.3 
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Входная диагностика 

8класс 

Демоверсия. 

1.Какое из следующих утверждений о географическом положении Евразии 

верно? 

 а) Территория Евразии расположена в двух частях света. 

 б Территория Евразии омывается водами трёх океанов. 

 в) Крайняя западая точка территории имеет восточную  долготу. 

 г) Крайняя южная точка территории находится на полуострове Индостан 

2.На рисунках представлены контуры стран — соседей России с указанием 

столиц этих стран. Рассмотрите рисунки и выполните задания: 

Выберите из списка названия этих стран и укажите их под рисунками. Страны-

соседи России: а)Норвегия, б)Польша,в) Белоруссия, г)КНР, д)Эстония,е) 

Казахстан,ж) Украина. 

  

    

 

 

 

 

1  — _________ 2  — _________ 3  — _________ 4  — _________ 

  

 

 

 

 

3 .На рисунке показаны процессы, происходящие на границе двух 

литосферных плит. 

  
Используя карты атласа определите, какой буквой на карте отмечен 

район в котором происходят показанные на рисунке процессы. 
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 а) A      б) B     в) C     г) D 

4. С помощью карт атласа определите, на территории какой из 

перечисленных стран наиболее вероятны сильные землетрясения? 

 а) Австралия      б) Германия     в) Италия      г) Норвегия 

 

5. Земная кора под материками и под океанами имеет различное 

строение. На каком рисунке правильно показано строение океанической 

земной коры? 

  
 а) A           б) B                 в) C              г) D 

6. Верны ли следующие утверждения о действии климатообразующих 

факторов? 

 1. Теплые океанические течения способствуют уменьшению количества 

атмосферных осадков. 

 2. С удалением от моря увеличивается годовая амплитуда температур 

воздуха. 

            а) Верно только 1.                                       б) Верно только 2. 

в) Оба верны   .                                            г) Оба неверны. 

7. Определите, в каком из обозначенных на рисунке буквами пунктов 

будет выпадать наибольшее количество осадков 
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 а) A                        б) B                      в) C                     г) D 

8. С помощью атласа определите, какой буквой на карте обозначен пункт, 

климатограмма которого показана на рисунке. 

  
 

 

 

 
 а) A                        б) B                      в) C                     г) D 

 

9. В октябре 2011 г. численность населения Земли достигла 7 миллиардов. 

С помощью графика определите, в какой период истории человечества 

численность населения Земли возрастала наиболее быстро. 
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 а) 1800-1850 гг.                                в) 1850-1900 гг. 

 б) 1900-1950 гг.                                 г) 1950-2000 гг. 

10. На каком материке сосредоточена наибольшая часть населения Земли? 

 а) Африка                                           в) Евразия 

 б) Сев. Америка                                 г) Юж. Америка 

11. С помощью атласа определите, в какой из перечисленных стран 

имеются обширные, незаселенные территории. 

 а) Австралия      б) Германия     в) Япония       г) Турция 

 

 

12.Высочайшая вершина мира и самая низкая точка на суше находится на 

материке 

 а) Африка                                           в) Евразия 

 б) Сев. Америка                                 г) Юж. Америка 

 

13.Назовите материк, включающий в себя две части света. 

     Ответ: 

14. Приведите пример климатического пояса, в пределах которого круглый 

год господствуют воздушные массы одного и того же типа. 

     Ответ: 

15.Пролив между Северной Америкой и Евразией открыл…. 

 Ответ: 

16. Установите соответствие между климатическим поясом и природной 

зоной, образующейся в ее пределах. Запишите в таблицу цифры, 

соответствующие выбранным ответам 
КЛИМАТИЧЕСКИЙ     ПОЯС ПРИРОДНАЯ ЗОНА 

А) субарктический 1) тайга 
Б) субэкваториальный Южного полушария 2) саванны и 

редколесья 
в) умеренный Северного полушария 3) тундры и 

лесотундры 
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 4) арктические    
пустыни 

 

.  

 

 

17.Определите по тексту и запишите название одной из приведённых в 

списке рек. 

 Река в Европейской части России, соединяющая Ладожское озеро с Финским 

заливом Балтийского моря. Это единственная река, вытекающая из Ладожского 

озера. Её исток находится в районе города Шлиссельбурга на высоте 4,3 м над 

уровнем моря. Протяжённость реки небольшая  — всего 74 км. Река протекает по 

низменности и имеет невысокие берега, почти на всём протяжении круто 

обрывающиеся к воде. Водный режим отличает слабая выраженность весеннего 

половодья, так как основным источником питания реки является Ладожское озеро, 

которое равномерно снабжает реку водой. Особенностью этой реки являются 

нагонные наводнения. Река является важным звеном Волго-Балтийского водного 

пути, соединяющего Волгу с Балтийским морем, и судоходна на всём своём 

протяжении.  

  

Входная диагностика. 

8класс. 

1 вариант. 

1.Укажите правильное утверждение 

 а)литосфера и земная кора-синонимы 

 б) земная кора-часть литосферы 

 в)литосфера-часть земной коры 

2.На рисунках представлены контуры стран-соседей России. Рассмотрите 

рисунки и выполните задания.Выберите из списка названия столиц этих стран и 

укажите их под рисунками. Столицы стран-соседей России: 

А)Баку, Б)Киев, В)Пхеньян, Г)Нур-Султан, Д)Токио, Е)Рига, Ж)Хельсинки, 

З)Баку. 
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1  — _________ 2  — _________ 3  — _________ 4  — _________ 

 

 

 

 

 

3. На рисунке показаны процессы, происходящие на границе двух 

литосферных плит. 

 
Используя карты атласа определите, какой буквой на карте отмечен 

район в котором происходят показанные на рисунке процессы 

 
а) A                        б) B                      в) C                     г) D 

4 С помощью карт атласа определите, на территории какой из 

перечисленных стран наиболее вероятны сильные землетрясения? 

 а) Германия           б) Австралия                 в) Мексика                г) Финляндия 

 

5.Земная кора под материками и под океанами имеет различное 

строение. На каком рисунке правильно показано строение материковой 

земной коры? 
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 а) A                        б) B                      в) C                     г) D 

  

6. Верны ли следующие утверждения о действии климатообразующих   

факторов? 

 1. Холодные океанические течения способствуют уменьшению 

количества атмосферных осадков. 

  2. С удалением от моря уменьшается годовая амплитуда температур 

воздуха. 

 а) Верно только 1     б) Верно только 2       в) Оба верны     г) Оба неверны 

 

7. В каком из обозначенных на рисунке буквами пунктов будет выпадать, 

наименьшее количество осадков. 

  
 а) A                        б) B                      в) C                     г) D 

8. С помощью атласа определите, какой буквой на карте обозначен пункт, 

климатограмма которого, показана на рисунке. 
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 а) A                        б) B                      в) C                     г) D 

9. В октябре 2011 г. численность населения Земли достигла 7 миллардов. 

С помощью графика определите период наименее активного роста 

численности населения Земли. 

 
 а) 1800-1850 гг.                                в) 1850-1900 гг. 

 б) 1900-1950 гг.                                 г) 1950-2000 гг. 

  

10. Численность населения какого из перечисленных материков  

наименьшая? 

 а) Австралия                                      в) Евразия 

 б) Сев. Америка                                  г) Африка 

11.Остров Сахалин отделён от материка проливом 

 а) Татарским    б) Карские ворота    в) Беренговым    г) Маточкин шар 

12.Какое течение омывает северо-западное побережье Евразии 

 а) Северо-Атлантическое                     в) Куросио 

 б) Муссонное                                         г) Канарское 

13. Назовите часть света, включающую в себя две материка. 

 Ответ: 
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14. Приведите пример климатического пояса, в пределах которого в 

течение года сменяются два типа воздушных масс 

 Ответ: 

 

15.Как называется крайняя северная точка материка Евразия и России? 

 Ответ: 

16. Установите соответствие между климатическим поясом и природной 

зоной, образующейся в ее пределах. Запишите в таблицу цифры, 

соответствующие выбранным ответам. 

КЛИМАТИЧЕСКИЙ     ПОЯС ПРИРОДНАЯ ЗОНА 

А) субэкваториальный Северного полушария 1) тайга 

Б) умеренный Северного полушария 2) саванны и 

редколесья 

В) субарктический 3) тундры и 

лесотундры 

 4) арктические    

пустыни 

17 Определите по тексту и запишите название одной из приведённых в 

списке рек. 

Река находится на европейской территории России, протекает в восточной части 

Русской равнины. Исток реки находится на Валдайской возвышенности. Впадает в 

Каспийское море, при впадении разделяется на множество рукавов, образуя дельту. 

Это типичная равнинная река. Течение у неё спокойное. В настоящее время 

зарегулированное, так как по всему течению реки созданы водохранилища. Длина 

реки 3530 км. Исток находится на высоте 228 м, а устье на высоте  — -28 м. 

Притоки реки многочисленные. Самые крупные притоки  — Ока и Кама. Река 

имеет смешанное питание. Весной в реку стекают талые снеговые воды и 

наблюдается половодье. В засушливые годы в летний период бывает межень. Реку 

издавна называют «Главной улицей России», так как она выполняла связующую 

роль районов европейской территории. На реке построен каскад ГЭС, дающих 

дешёвую электроэнергию. Это излюбленное место отдыха населения. 

Критерии оценивания 

Демоверсия 
№  ответ баллы №  ответ баллы 

1 А 1 10 В 1 
2 А 1 11 А 1 
3 А 1 12 в 1 
4 В 1 13 Евразия 1 
5 Г 1 14 

 
Экваториальный или 
Умеренный или 

тропический  
или   арктический 

1 
 
 

6 В 1 
7 А 1 

8 Б 1 15 Семён Дежнёв 1 
9 г 1 16 А3  Б2  В 1 3 
   17 Валювий 2 
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1 вариант 

№  ответ баллы №  ответ баллы 

1 б 1 10 а 1 

2 в 1 11 а 1 

3 б 1 12 а 1 

4 в 1 13 Америка 1 

5 а 1 14 
 

Субарктический    или 
Субтропический    или 
субэкваториальный 

1 
 
 6 а 1 

7 а 1 

8 б 1 15 Мыс Челюскин 1 

9 а 1 16 А2 Б1 В3 3 

   17 Волга 2 

 

Мах-19 баллов 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Географическое пространство России» 8 

класс 

Демоверсия. 

1.Какова приблизительно площадь территории России? 

А) 14 млн.км2     Б) 20 млн.км2         В) 17 млн.км2       Г) 23 млн.км2 

 

2.Какое из перечисленных государств имеет сухопутную границу с Россией? 

А) Финляндия    Б) Болгария        В) Швеция      Г) Турция 

 

3.Крайняя восточная точка России – это: 

А) гора Базардюзю   Б) мыс Дежнева   В) Балтийская коса   Г) мыс Челюскин 

 

4.На границе с каким государством расположена крайняя западная точка 

России? 

А) Беларусь     Б) Польша      В) Латвия      Г) Финляндия 

 

5.Какой из перечисленных субъектов РФ расположен в азиатской части 

страны? 

А) республика Коми     Б) республика Адыгея    В) Новосибирская область Г) 

Владимирская область 

 

6.Верны ли следующие утверждения? 

А) Государственная территория России включает воздушное пространство над ее 

территориальными водами 

оценка баллы 
«2» 0-10 
«3» 9-11 
«4» 12-16 
«5» 17-20 
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Б) Территориальные воды России – это полоса вдоль ее берегов, шириной около 

370 км. 

1.Верно только А.           2.Верно только Б.       3.Оба верны.    4.Оба неверны. 

 

7.Какое из перечисленных государств входит в состав СНГ? 

А) Финляндия      Б) Китай       В) Литва     Г) Белорусь? 

 

8.Россия занимает первое место в мире по запасам:  

А) пресной воды     Б) нефти      В) алюминиевых руд   Г) железных руд 

 

9.Важным результатом экспедиции под командованием С.И.Дежнева стало: 

А) основание первых крепостей-отрогов в Сибири   Б) исследование берегов 

Антарктиды  

В) открытие островов Шпицберген и Медвежий         Г) открытие пролива между 

Азией и Америкой 

 

10.Какое утверждение о географическом положении России верно: 

А) Территория России расположена в двух частях света   

Б) Крайняя западная точка России имеет восточную долготу   

В) Территория России омывается водами четырех океанов    

Г) менее  половины территории России относится к зоне Севера 

 

11.Туристические фирмы разных субъектов РФ разработали рекламные 

слоганы (рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои субъекты. 

Установите соответствие между слоганом и субъектом РФ 

Слоган                                                                                             Субъект 

1) Побывайте в Западном полушарии                                 А) Свердловская область 

2) Встретить Новый год дважды                                          Б) Республика Саха 

(Якутия) 

3) Перейди границу между двумя частями света               В) Чукотский автономный 

округ 

 

12. Из точки А в точку Б туристы решили добраться на самолёте. Заполните 

пропуски в авиабилете: впишите названия пункта вылета, пункта назначения и 

время прилёта в пункт назначения (местное время). 
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13.Распределите реки России, приведённые в списке, в соответствии с 

бассейнами океанов, к которым они относятся. Запишите названия рек в 

соответствующие ячейки таблицы. Реки: 

Кама, Обь, Нева, Дон, Лена, Терек.  

1.Бассейн 

Атлантический 

океан 

 

2.Бассейн 

Северного 

Ледовитого океана. 

 

3.Бассейн 
Внутреннего 
стока. 

 

   

 

14.Определите субъект РФ по следующему описанию. 

15.Этот субъект РФ расположен на юге европейской части страны. Он 

относится к числу государственно-территориальных образований. Имеет выход к 

морю и граничит с иностранным государством. Административный центр – город-

миллионер называют «воротами Кавказа». Определите по тексту и запишите 

название одной из приведённых в списке рек. 

16.На карте России цифрами обозначены формы рельефа. Выберите из 

предложенного списка географические названия этих форм рельефа и впишите в 

пустые ячейки на схеме. Географические названия форм рельефа: 

Кавказ, Сихотэ-Алинь, Среднерусская, Западно-Сибирская, Среднесибирское, 

Ключевская сопка 

  

Горы  —  

Хребет  —  

Низменность  —  
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Контрольная работа по теме «Географическое пространство России» 8 

класс 

Вариант 1. 

1.Какое место в мире по площади территории занимает Россия? 

А) 1-е место   Б) 2-е место  В) 3-е место  Г) 4-е место 

 

2.Какое из перечисленных государств имеет морскую границу с Россией? 

А) Великобритания   Б) США   В) Германия   Г) Канада 

 

3.Какое из перечисленных государств имеет наиболее протяженную 

сухопутную границу с Россией? 

А) Казахстан       Б) Польша             В) Азербайджан      Г) Украина 

 

4.На границе с каким государством расположена крайняя южная точка 

России? 

А) Китай             Б) Азербайджан     В) Казахстан           Г) Монголия 

 

5. Какой из перечисленных субъектов РФ расположен в европейской части 

страны? 

А) Новосибирская область  Б) Омская область  В) республика Алтай  Г) 

республика Карелия 

 

6.Верны ли следующие утверждения? 

А) государственная территория России включает недра под ее территориальными 

водами 

Б) исключительная экономическая зона России – это полоса вдоль ее морских 

берегов шириной около 22 км. 

1.Верно только А.           2.Верно только Б.       3.Оба верны.    4.Оба неверны. 

 

7.Россия занимает первое место в мире по запасам: 

А) каменного угля       Б) нефти   В) природного газа  Г) медной руды 

 

8. Какое из перечисленных государств входит в состав СНГ? 

А) Латвия           Б) Монголия       В) Китай       Г) Узбекистан 

 

9.Северный морской путь был впервые пройден за одну навигацию 

экспедицией: 

А) В.Беринга      Б) В.Баренца      В) С.Дежнева   Г) О.Ю.Шмидта 

 

10.Какое утверждение о географическом положении России неверно: 

А) Территория России расположена в трех частях света   

Б) Крайняя восточная  точка России имеет западную долготу   

В) Территория России омывается водами трех океанов    

Г) более половины территории России относится к зоне Севера 
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11. Туристические фирмы разных субъектов РФ разработали рекламные 

слоганы (рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои субъекты. 

Установите соответствие между слоганом и субъектом РФ. 

Слоган                                                                                             Субъект 

1) Побывай на крайней северной точке материка                     А) Чукотский 

автономный округ 

2) Перейди границу частей света                                                Б) Красноярский 

край 

3) Перешагни из Западного полушария в Восточное                В) Челябинская 

область 

12. Из точки А в точку Б туристы решили добраться на самолёте. Заполните 

пропуски в авиабилете: впишите названия пункта вылета, пункта назначения и 

время прилёта в пункт назначения (местное время).  

 
 

13.Распределите реки России, приведённые в списке, в соответствии с 

бассейнами океанов, к которым они относятся. Запишите названия рек в 

соответствующие ячейки таблицы. Реки: 

Амур, Северная Двина, Анадырь, Волга, Лена, Ока. 

 

Бассейн 

Северного 

Ледовитого 

океана 

Бассейн Тихого 

океана. 

 

Внутреннего 
бессточного 
бассейна. 

 

   

 

 

 

 

14.Определите субъект РФ по следующему описанию. 

Этот субъект РФ расположен в европейской части страны. Он относится к числу 

государственно-территориальных образований. Не имеет выхода к морю, но 

граничит с тремя иностранными государствами. 
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15. На карте России цифрами в квадратах обозначены формы рельефа. 
Выберите из предложенного списка географические названия этих форм рельефа и 

впишите в пустые ячейки на схеме. Географические названия форм рельефа: 

Кавказ, Ключевская сопка, Путорана, Западно-Сибирская, Среднесибирское, 

Уральские 

  

Горы —  

Плато  —  

Низменность  —  
 

 

Ответы   Контрольная работа по теме «Географическое пространство 

России» 8 класс 

Вариант 1. 

1.В 

2.А 

3.Б 

4.Б 

5.В 

6.1 

7.Г 

8.Г 

9.Г 

10.А 

11.1-В, 2-Б, 3-А (3 балла)  

12.08.00  (1б)  

13.1.Нева.Дон.2.Обь.Лена.3.Кама.Терек. 

14.Ростовская область (1б) 

15. г.Кавказ.Плато-Путарана.низ.-Западно-Сибирская. 

 

Вариант 2. 

1.А 

2.Б 

3.А 

4.Б 

5.Г 

6.1 

7.В 

8.Г 

9.Г 

10.А 

11.1-Б, 2-В, 3-А 

12.10.00 

13. 1.Северная Двина.2.Амур.Анадырь.3.Волга.Ока. 
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14. Псковская область. 

15.Г.Кавказ,хребет-Сихотэ-Алинь.низ.-Среднерусская 

 

Критерии оценки мах 16 баллов 

14-16 баллов оценка «5» 

11-13 баллов оценка «4» 

6-10 баллов оценка  «3» 

0-5 баллов оценка    «2» 

 

 

 

Контрольная работа по разделу «Население России», география 8 класс 

 

Демоверсия. 

 

                     1.   Какое место в мире по численности населения занимает Россия: 

          а)  7                   б)  8                    в)  9                    г)  10 

          2.   Что такое естественный прирост населения? 

 а)  количество новорождённых в течение года 

 б)  разница между количеством прибывших в страну и покинувших её 

 в)  разница между родившимися и умершими 

 г)  общее прибавление населения страны в год  

          3.   Назовите основной фактор, влияющий на здоровье человека: 

 а)  генетический (наследственный);          б)  образ жизни; 

 в)  здравоохранение;                                    г)  экологический фактор 

         4.   Выберите факторы, влияющие на миграционную подвижность населения: 

 а)  средняя продолжительность жизни 

 б)  войны и политические конфликты 

 в)  уровень рождаемости 

 г)  положение женщины в обществе 

          5.   В каком возрасте количество мужчин и женщин в России примерно 

одинаково? 

 а)  в  27 лет     б)  в 30 лет       в)  в 40 лет;    г)  в  56 лет 

          6.  В каком из следующих утверждений содержится информация о миграциях 

населения России: 

 а) На Крайнем Севере России, занимающем 2/3 её территории, проживает лишь 10  

млн. чел. 

 б) Большинство крупных городов России находится в европейской части страны. 

 в) С начала 1990-х годов начался сильный отток населения из регионов Крайнего 

Севера и Дальнего Востока. 
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 г) В возрастной структуре населения России возрастает доля лиц старших возрастов, 

уменьшается доля детей. 

          7.   Подберите пару: понятие – определение 

 а) резкое увеличение численности населения      1. трудовые ресурсы   

 б) выезд людей из страны                 2. депортация 

 в) насильственное переселение людей    3. эмиграция           

 г) часть населения страны, способное                 4. демографический взрыв 

        работать в хозяйстве 

8.  Выберите факторы, влияющие на высокий уровень безработицы в регионе: 

а) в регионе развита только добыча нефти и газа 

б) в регионе развит только военно-промышленный комплекс 

в) в регионе высокий естественный прирост 

г) в регионе высокая скорость создания новых рабочих мест 

 

9.  Найдите соответствие между народами и исповедуемой ими религией: 
  а) ислам                                                     1) Калмыки 

  б) православие                                          2) Лезгины   

  в)  буддизм                                                3) Башкиры   

                                                                      4) Осетины 

                                                                      5) Карелы 

10.  Входят ли в трудовые ресурсы работающие пенсионеры? 

а) Да                         в)  Да, если им не более 65 лет (для мужчин) или 60 лет (для 

женщин) 

б) Нет                        г) Нет, если они сменили место работы 

11. В тюркскую языковую группу не входят: 

  а) Украинцы        б) Карелы            в) Татары        г)Чуваши          д) Чукчи. 

 

12. Самым урбанизированным районом России является: 

 а) Центральная Россия    б) Северный Кавказ    в) Северо-Западный          г) Дальний 

восток. 

13. В чём причины неравномерного размещения населения по территории 

России? 

14.Назовите причины снижения продолжительности жизни в России. 

         15. Какие факторы влияют на размещение сельских поселений? 

 

16.В каких из приведённых в таблице субъектах Российской Федерации 

численность населения за указанный период cнизилась? Запишите в ответе 

названия субъектов РФ.В каком из приведённых в таблице субъектов Российской 

Федерации рост численности населения за указанный период был наибольшим? 

Запишите в ответе название субъекта РФ. (При необходимости Вы можете 

воспользоваться калькулятором.) 

Используя представленную ниже таблицу и графики динамики численности 

населения по субъектам Российской Федерации за период 2005−2018 гг., 

выполните задания. 
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Динамика численности населения, тыс. человек 

№ 

п/п 
Субъекты РФ 

2005 

г. 

2010 

г. 

2012 

г. 

2014 

г. 

2018 

г. 

1 
Ненецкий автономный 

округ 
42 42 43 43 44 

2 Республика Марий Эл  713 695 690 687 681 

3 Тульская область  1615 1550 1532 1514 1479 

4 г. Москва 10924 11541 11980 12197 12615 

  

Контрольная работа по разделу «Население России», география  8 класс 

 

1 вариант 

 

             1.Численность населения России  

            а) 130 млн. человек    б) 142 млн. человек   в) 149 млн. человек. 

            2. Средняя плотность населения 

             а) 8,5 чел/км2.    б) 5 чел/км2  в) 10 чел/км2  г) 15 чел/км2. 

            3. Население по территории России размещается 

             а) Равномерно                    б) Неравномерно. 

            4.   Демографический взрыв – это: 

            а)  резкое увеличение численности населения 

   б)  резкое снижение численности населения 

            в)  уменьшение численности населения за счёт эмиграции 

            г)  увеличение численности населения за счёт внешних миграций 

            5.  Почему в развитых странах люди живут дольше, чем в России? 

             а)  лучше климатические условия 

            б)  природные ландшафты разнообразнее, чем в России 

            в)  раньше наступает пенсионный возраст, чем в России 

            г)  в моде здоровый образ жизни 

           6.   Какое событие не является причиной демографического кризиса в России? 

            а)  Первая мировая война 

            б)  Великая Отечественная война 

            в)  засуха и репрессии 1933 – 1934 г.г. 

            г)  цунами 2004 г. 

          7.   Как называется наука о населении: 

            а)  демография      б)  этнография      в)  историография      г)  томография    

          8.   Примером внутренних миграций населения России является: 

           а)  отъезд специалистов на стажировку за рубеж 

          б)  переезд семей военнослужащих из Забайкалья в Псков 

          в)  приезд в Россию русских беженцев из Таджикистана 
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           г)  возвращение на родину потомков русских эмигрантов 

           9.   Подберите пару: понятие – определение 

           а) сокращение численности населения в стране          1) урбанизация  

           б) въезд людей в страну                                               2) демографический 

кризис  

           в) разность между числом родившихся и умерших    3) иммиграция 

           г) процесс повышения роли городов                            4) естественный прирост 

          10.  Найдите соответствие между народами и исповедуемой ими религией 

           а) ислам                                                           1) Буряты  

           б) православие                                                2) Карелы   

            в) буддизм                                                      3) Марийцы    

                                                                      4) Татары 

                                                                      5) Осетины 

11.   Входят ли в экономически активное население безработные? 
а)  Да                                                 в)  Да, если они только что уволились  

б ) Нет                                               г)  Нет, если они часто меняют место работы 

12. В славянскую языковую группу входят: 

 а) Карелы   б) Белорусы   в)  Русские    г) Немцы         д) Молдаване 

13. Почему в республиках Северного Кавказа наблюдается высокий уровень 

безработицы? 

14. К каким языковым семьям относятся народы России? 

15.Назовите две зоны расселения в России. Чем они различаются? 

16.В каких из приведённых в таблице субъектах Российской Федерации 

численность населения за указанный период cнизилась? Запишите в ответе 

названия субъектов РФ.В каком из приведённых в таблице субъектов Российской 

Федерации рост численности населения за указанный период был наибольшим? 

Запишите в ответе название субъекта РФ. (При необходимости Вы можете 

воспользоваться калькулятором.) 

Используя представленную ниже таблицу и графики динамики численности 

населения по субъектам Российской Федерации за период 2005−2018 гг., 

выполните задания. 

Динамика численности населения, тыс. человек 

№ п/п Субъекты РФ 2005 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2018 г. 

1 Владимирская область 1486 1441 1422 1406 1366 

2 Оренбургская область 2093 2032 2016 2001 1963 

3 Красноярский край 2869 2829 2847 2859 2874 

4 Московская область  6784 7106 7048 7231 7599 
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Ответы к контрольной работе по разделу «Население России», география  8 

класс 

Демоверсия 

№ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ответ в в б б б в а-
4 
б-
3 
в-

2 
г-

1 

б,в а-
2,3 

б-
4,5 

в-
1 

а а,б,д в 

 

№13 – Природные условия, исторические факторы, социально-экономические 

факторы 

№14 – Снижение рождаемости, большая младенческая смертность, социально-

экономический кризис 

№15  - Природные факторы 
№16- А)1.2.Б) 4. 
За каждый правильный ответ и соответствие с 1 по 11 задания по 1 баллу; 

Вопросы № 13, 14,15,16 – за полный ответ по 2 балла, за неполный ответ – 1 балл 

Итого – 28 баллов 

23 -28 баллов – оценка 5 

20-22 балла – оценка 4 

14-19 баллов – оценка 3 

Менее 14 баллов – оценка 2 

 

Ответы к контрольной работе по разделу «Население России», география  8 

класс 

 

1.вариант 
№ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
ответ 

б а б а г г а 
 

б а-
2 
б-
3 
в-

4 
г-

1 

а -4 
б-

2,3,5 
в- 1 

а б, 
в 

 

№13 – Высокая рождаемость, нехватка рабочих мест. 

№14 – Индоевропейская, алтайская, кавказская, уральская. 
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№15  - Основная зона расселения  и зона Севера. Основная зона расселения 

меньше  по площади, больше  по численности населения, с благоприятными 

природными условиями. 

№16-А)1.2.Б)4. 

За каждый правильный ответ и соответствие с 1 по 11 задания по 1 баллу; 

Вопросы № 13, 14,15,16– за полный ответ по 2 балла, за неполный ответ – 1 балл 

Итого – 26 баллов 

23 - 26 баллов – оценка 5 

21 - 23 балла – оценка 4 

13- 20 баллов – оценка 3 

Менее 13 баллов – оценка 2 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме: «Хозяйство России» . 

 Демоверсия. 

1. Самые крупные запасы угля (общегеологические) имеет бассейн: 
а) Кузнецкий; б) Печорский; в) Тунгусский; г) Донецкий. 

2. Первое место в России по добыче угля занимает бассейн: 
а) Кузнецкий; б) Печорский; в) Южно-Якутский. 

3. Самый дешевый уголь (в 2-3 раза дешевле кузнецкого) в бассейне: 
а) Печорский; б) Донецкий; в) Канско-Ачинский. 

4. Самый дешевый способ добычи угля: 

а) подземный; б) открытый; в) фонтанный; г) насосный. 

5. Только подземным способом уголь добывают в бассейне: 
а) Кузнецом; б) Печорском; в) Канско-Ачинском. 

6. Бурые угли добывают в бассейне: 
а) Донецком; б) Канско-Ачинском; в) Кузнецком. 

7. К неисчерпаемым источникам энергии относятся: 
а) энергия ветра; б) энергия Солнца; в) природный газ; г) нефть. 

8. Крупнейшие ГЭС России построены на реке 
а) Волге; б) Ангаре; в) Енисее; г) Оби. 

9. Наибольшая доля электроэнергии вырабатывается на: 
а) ТЭС; б) ГЭС; в) АЭС. 

10. Укажите правильное утверждение. 

а) В Западной Сибири добывают 90% нефти России; 

б) Россия занимает 1 место по производству энергии на душу населения; 

в) Доля газа в топливно-энергетическом балансе России возрастает, а доля нефти 

снижается. 

11. Укажите город-центр Печорского угольного бассейна. 
а) Ухта; б) Сыктывкар; в) Воркута; г) Нарьян-Мар. 

12. АЭС на Урале называется: 
а) Обнинская; б) Белоярская; в) Билибинская; г) Балаковская. 
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13. При строительстве ГЭС учитывают наличие: 
а) природных условий; б) топлива; в) транспортной магистрали. 

14. Самая дешевая энергия производится на: 
а) АЭС; б) ТЭС; в) ГЭС. 

15. К трудоемкому машиностроению относится: 

а) приборостроение; б) станкостроение; в) металлургическое. 
16 К металлургическим базам тяготеют предприятия ... 

а) точного машиностроения; б) тяжелого машиностроения. 

17 Установите соответствие: 
1. Набережные Челны а) КамАЗ; 

2. Тольятти                   б) ГАЗ; 

      3.Ульяновск                   г) ВАЗ; 

                                               д) УАЗ. 

18. Производство предприятием однородной продукции называется ….....? 

19. Установите соответствие: 
Отрасль машиностроения факторы размещения 

1. Производство с/х комбайнов а) трудовой 

2. Произ-тво горно-шахтного оборуд-я б) сырьевой 

3. Электронное машиностроение в) научный 

4. Автомобилестроение г) потребительский 

20. Основным звеном АПК является ... 
а) растениеводство; б) животноводство; в) сельское хозяйство. 

21. Мероприятия, целью которых является повышение плодородия почвы, 

называются ………… 

а) рекультивация; б) мелиорация; в) рентабельность. 

22. К первому звену АПК относятся ... 
а) производство удобрений; б) пищевая промышленность; в) торговля. 

23 Важнейшей зерновой культурой России является ... 
а) гречиха; б) овес; в) пшеница. 

24. Полеводство занимается возделыванием ... 
а) овощей; б) зерновых культур; в) технических культур. 

25. В Нечерноземье выращивают ... 
а) лен-долгунец; б) сахарную свеклу; в) кукурузу 

26.Путь от точки Б до точки В туристы преодолевали на автомобиле. По пути они 

делали фотографии и записи в дневнике. Рассмотрите фотографии, прочитайте 

записи туристов и ответьте на вопросы. 

 
 

Наше путешествие началось в городе, расположенном на левом берегу реки 

Сысолы при её впадении в реку Вычегду. Регион, столицей которого является этот 
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город, занимает одно из ведущих мест по заготовке и переработке древесины, 

производству бумаги и картона. Из окна автомобиля мы наблюдали густые, 

темнохвойные леса с елью, пихтой, сосной, лиственницей, а местами даже 

сибирским кедром. Часть лесных массивов, ещё не тронутых человеком, включена 

в Список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Для защиты этих 

лесов создан заповедник. Чтобы увидеть одну из самых популярных 

достопримечательностей Урала, мы поехали через город Пермь, расположенный на 

реке Каме, по самому крупному на Урале железнодорожному мосту. Вскоре мы 

добрались до этого поистине чуда природы  — уникальной карстовой ледяной 

пещеры, одной из самых длинных в мире, с великолепными подземными гротами 

и озёрами. Посетив пещеру, мы продолжили путь. Дорога опять шла через леса, но 

среди хвойных древесных пород начали появляться лиственные деревья, а затем 

стали преобладать дуб и липа. Одним из пунктов нашего маршрута был 

уникальный заповедник, главная достопримечательность которого – 260 

минералов, 18 из которых нигде в мире больше не встречаются. Из заповедника мы 

направились к конечной точке нашего маршрута, городу, который является одним 

из крупнейших промышленных центров России. Леса вдоль дороги сменились 

небольшими перелесками, чередующимися с участками обрабатываемых земель, 

на которых выращиваются зерновые культуры. Город встретил нас дымящими 

трубами металлургических предприятий 

и висящим в воздухе смогом.  

Какие природные зоны из тех, по территории которых проходил маршрут 

туристов, отображены на фотографиях? 

  

Ответ:  , . 
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1 вариант 

1. Самые малые запасы угля (общегеологические) имеет бассейн: 
а) Кузнецкий; б) Печорский; в) Тунгусский; г) Подмосковный. 

2. Первое место в России по добыче угля занимает бассейн: 
а) Кузнецкий; б) Печорский; в) Южно-Якутский. 

3. Самый дорогой уголь в бассейне: 
а) Печорский; б) Донецкий; в) Канско-Ачинский. 

4. Самый дорогой способ добычи угля: 

а) подземный; б) открытый; в) фонтанный; г) насосный. 

5. Только открытым способом уголь добывают в бассейне: 
а) Кузнецом; б) Печорском; в) Канско-Ачинском. 

6. Каменные угли добывают в бассейне: 
а) Подмосковном ; б) Канско-Ачинском; в) Кузнецком. 

7.К исчерпаемым источникам энергии относятся: 
а) энергия ветра; б) энергия Солнца; в) природный газ; г) нефть. 

8. На какой реке России построена Красноярская ГЭС ? 
а) Волге; б) Ангаре; в) Енисее; г) Оби. 

9. Наименьшая доля электроэнергии вырабатывается на: 

а) ТЭС; б) ГЭС; в) АЭС. 

10. Укажите правильное утверждение. 
а) В Западной Сибири добывают 90% газа России; 

б) Россия занимает 100 место по производству энергии на душу населения; 

в) Доля газа в топливно-энергетическом балансе России уменьшается. 

11. Укажите город-центр нефтепереработки. 

а) Ухта; б) Сыктывкар; в) Воркута; г) Нарьян-Мар. 

12. АЭС в Поволжье называется: 
а) Обнинская; б) Белоярская; в) Билибинская; г) Балаковская. 

13. При строительстве ТЭС учитывают наличие: 
а) природных условий; б) топлива; в) транспортной магистрали. 

14. Самая дорогая энергия производится на: 
а) ПЭС; б) ТЭС; в) ГЭС. 

15. К трудоёмкому машиностроению относится: 

а) приборостроение; б) металлургического 

оборудования; в) тракторостроение. 
16 К научным базам тяготеют предприятия ... 

а) электронное машиностроения; б) горно-шахтное оборудование. 

17 Установите соответствие: 

1 Нижний Новгород а) ЛИАЗ; 

2 Москва б) УАЗ; 

3 Ульяновск г) ГАЗ; 

д) РЕНО. 

18. Производство предприятием однородной продукции называется ….....? 

19. Установите соответствие: 

Отрасль машиностроения факторы размещения 

1. Производство тракторов а) трудовой 
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2. Производство судов б) сырьевой 

3. Электронное машиностроение в) научный 

4. Производство часов г) потребительский 

20. Основным звеном АПК является ... 
а) с/х машиностроение; б) сельское хозяйство; в) пищевая промышленность. 

21. Мероприятия, целью которых является восстановление почвы, 

называются ………… 
а) рекультивация; б) мелиорация; в) рентабельность. 

22. К второму звену АПК относятся ... 
а) производство удобрений; б) пищевая промышленность; в) растениеводство 

23 Важнейшей отраслью животноводства России является ... 

а) скотоводство; б) коневодство; в) звероводство. 

24. Полеводство занимается возделыванием ... 
а) бахчевых; б) технических культур; в) картофеля. 

25. В черноземье выращивают ... 
а) лен-долгунец; б) сахарную свеклу; в) зерновых культур 

26.Путь от точки Б до точки В туристы преодолевали на поезде и 

автомобиле. По пути они делали фотографии и записи в дневнике. Рассмотрите 

фотографии, прочитайте записи туристов и ответьте на вопросы. 

 
 

В начале нашего пути за окнами поезда мелькали корпуса промышленных 

предприятий, хозяйственные постройки и жилые кварталы, где было мало зелёных 

насаждений. Через некоторое время появились перелески и леса из сосны, берёзы, 

осины, ели, а затем  — дубовые рощи, и стали отчётливо видны холмы 

Среднерусской возвышенности. По мере нашего движения леса становились всё 

реже, и вскоре их полностью сменили луга и поля. Мы доехали до города 

Воронежа, расположенного на берегу Дона. Дальше дорога шла по открытому 

пространству, почти повсеместно распаханному. Лишь на небольших участках 

здесь можно было увидеть естественную травянистую растительность. Поля в 

основном были засеяны пшеницей, встречались поля подсолнечника и бахчи с 

арбузами. Так мы добрались до Волги.  

Какие природные зоны из тех, по территории которых проходил маршрут 

туристов, отображены на фотографиях? 

  

Ответ:  , . 
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ОТВЕТЫ 

Номер 

вопроса 
Ответ 

1 вариант 

Номер 

вопроса 
Ответ 

2 вариант 

1 в 1 г 

2 а 2 а 

3 в 3 а 

4 б 4 а 

5 б 5 в 

6 б 6 в 

7 А,б 7 В г 

8 в 8 в 

9 а 9 в 

10 в 10 а 

11 в 11 а 

12 б 12 г 

13 а 13 б 

14 в 14 б 

15 а 15 а 

16 б 16 а 

17 1а, 2г, 3д 17 1г 2д 3б 

18 специализация 18 специализация 

19 1г, 2б, 3в, 4а 19 1б 2г 3в 4а 

20 в 20 б 

21 б 21 а 
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22 а 22 в 

23 в 23 а 

24 А,б,в 24 А б в 

25 а 25 в 

26 Тайга и 

лесостепь 

26 Смешанный 

лес.степь 
 

 

Промежуточная контрольная  работа по географии 8 класс 

 

Демоверсия. 

1.Укажите крайнюю северную материковую точку России 

1) мыс Челюскин; 2) Мыс Диксон; 3) Мыс Флигели;  4) Мыс Лопатка 

 

2. С какой страной Россия не имеет сухопутных границ:  

1) Украина;  2) Белоруссия;  3) Армения;  4) Азербайджан. 

 

3. Выявите, какое время показывают часы в Москве (II часовой пояс), если 

известно, что в г. Норильске (VI часовой пояс) в данный момент 20 ч. 

1) 16 ч.;  2) 24 ч.;  3) 2 ч.;  4) 17 ч. 

 

4. Обширная область земной коры, обладающая устойчивостью, это –  

1) Платформа,  2) Горст,  3) Щит,  4) Морена 

 

5. Западная Сибирь, Волго-Уральский район, Европейский Север, шельф 

Сахалина - это крупные ресурсные районы. Определите, запасы какого 

полезного ископаемого здесь сосредоточены 

1) угля;  2) нефти и газа;  3) железных руд; 4) руд цветных металлов 

 

6. Определите, какой из типов климата характеризуется следующим 

набором свойств: годовая амплитуда температур 50-60 °С, небольшая (0,2-

0,Зм) высота снежного покрова, господство антициклональных типов погоды 

1) морской;   3) умеренно-континентальный; 

2) континентальный;  4) резко континентальный. 
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7. Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне 

действия антициклона? 

1) Архангельск; 2) Сыктывкар; 3) Ростов-на-Дону;   4) Нижний Новгород 

 

8. Карта погоды составлена на 17 января. В каком из перечисленных 

городов, показанных на карте, на следующий день вероятно существенное 

похолодание? 

1) Москва   2) Омск   3) Тюмень   4) Элиста 

 

9. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну Северного 

Ледовитого океана 

1) Дон, Кубань; 2) Волга, Терек, Урал;  3) Амур;  4) Лена, Енисей, Обь 

 

10. Заполненное водой крупное естественное понижение земной поверхности 

– это: 

1) болото  2) река  3) водохранилище  4) озеро 

 

11. Амур, Бурея, Зея относятся к рекам с: 

1) весенним половодьем,  3) летним половодьем, 

2) поводочным режимом,  4) равномерным стоком. 

 

12. Процесс разрушения почвы водой и ветром называется: 

1) Агротехникой   2) Мелиорацией   3) Эрозией   4) Рекультивацией 

 

13. Какая из перечисленных природных зон занимает наибольшую площадь 

в России? 

1) лесотундра 2) тундра 3) тайга 4) степь 

 

14. Группа студентов из Ростова-на-Дону занимается изучением экосистем 

крупных рек. Какой из перечисленных заповедников им необходимо 

посетить для изучения экосистем дельты одной из крупнейших рек Сибири? 
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1) Усть-Ленский  3) Печоро-Илычский 

2) Тебердинский  4) Окский 

 

15. Для зоны тундр характерны животные (выберите двоих): 

1) песец  2) белый медведь, 3) лемминг, 4) бурый медведь, 5) лось. 

 

16. Воссоздайте правильную последовательность почвенных горизонтов от 

поверхности вглубь земли? 

1) материнская порода   2) гумусовый 3) вымывания 4) вмывания 

 

17. Какой зональный тип почв формируется под хвойными лесами в 

условиях избыточного увлажнения и умеренно-теплого лета? 

 

18. Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания 

горных пород на обрыве у берега реки. 

Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке возрастания 

их возраста (от самого молодого до самого старого). 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

 

 
А) глина 

Б) кварцит 

В) песок 

1 2 3 

   

 

19. Перечислите все известные вам причины большого количества озер в 

Карелии и на Кольском полуострове. 

 

2 вариант 

1. Укажите крайнюю восточную материковую точку России  

1) Мыс Челюскин; 2) Мыс Дежнева;  3) Гора Базардюзю; 4) Мыс Флигели 

 

2. Самая короткая граница России с государством: 

1) Грузия;   2) КНДР;  3) Азербайджан;   4) Китай. 

 

3. Выявите, какое время показывают часы в Хабаровске(IX часовой пояс), 

если известно, что в г. Челябинске (IV часовой пояс) в данный момент 7 ч.  



 

1750 

 

1) 16 ч.;   2) 24 ч.;  3) 12 ч.;   4) 13ч. 

 

4. Участок древней платформы, где кристаллический фундамент выходит 

на поверхность земли это –  

1) Щит,   2) Горст,   3) Грабен,   4) Морена 

 

5. Укажите, какой из природных районов России наиболее обеспечен 

гидроэнергетическими ресурсами 

1) Восточно-Европейская равнина;   3) Западная Сибирь; 

3) Средняя и Северо-Восточная Сибирь;   4) Дальний Восток 

 

6. Укажите, какой из перечисленных населенных пунктов имеет 

среднеянварскую температуру воздуха -24°С  

1) Москва;   2) Мурманск;  3) Воркута;  4) Якутск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в 

зоне действия антициклона? 

1) Москва; 2) Нижний Новгород; 3) Новосибирск; 4) Санкт-Петербург. 

8. Карта погоды составлена на 13 мая. В каком из перечисленных городов, 

показанных на карте, на следующий день вероятно существенное похоло-

дание? 

1) Воронеж;  2) Сыктывкар;  3) Москва;   4) Санкт-Петербург. 

 

9. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну 

Атлантического океана  

1) Дон, Кубань; 2) Волга, Терек, Урал; 3) Амур; 4) Лена, Енисей, Обь 

 

10. Избыточно увлажнённый участок суши с влаголюбивой 

растительностью – это: 

1) водохранилище 2) река   3) болото   4) озеро 

 

11. Ежегодно повторяющийся подъём уровня воды в реке – это: 

1) паводок,   2) режим,   3) межень,   4) половодье. 

 

12. Оцените причину массового развития оврагов в Черноземье  

1) вырубка лесов;    3) распашка земель;   

атмосферный 

фронт 

 

-холодный 

атмосферный фронт 

-область высокого 

атмосферного давления 

-область низкого 

атмосферного давления 

 

-направление движения 

воздушных масс 

ясно 

переменная облачность 

облачно 

дождь 
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2) строительство дорог;  4) осушение болот 

 

13. Какой из перечисленных типов почв характерен для природной зоны 

тайги России: 

1) подзолистые  2) серые лесные  3) каштановые 4) черноземы. 

 

14. Группа туристов из США хочет своими глазами увидеть природу 

сибирской тайги и посмотреть окрестности уникального озера Байкал. Какой 

из перечисленных заповедников им необходимо посетить? 

1) Тунгусский; 2) Баргузинский;  3) Буреинский; 4) Дагестанский. 

 

15. Растительный мир зоны тундр в основном представлен следующими 

растениями (выберите два): 

1) кустарничками; 3) лиственными деревьям  5) травами;           

2) мхами;   4) хвойными деревьями 

 

16.  Перечислите правильный порядок смены типов почв с севера на юг: 

1) каштановые; 2) дерно-подзолистые; 3) тундрово-глеевые;    4) подзолистые 

 

17. В одной из природных зон растения имеют следующие особенности: 

стелющиеся и карликовые формы, многолетний цикл развития, преобладают 

мхи и лишайники. Определите природную зону.  

 

18. Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания 

горных пород на обрыве у берега реки 

 

 

 

 

 

 

Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке 

возрастания их возраста (от самого молодого до самого старого). 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

А) глина; Б) кварцит; В) песок. 

 

1 2 3 

   

 

19. Какие факторы в наибольшей степени затрудняет добычу нефти и газа в 

Западной Сибири?  (приведите как можно больше известных вам факторов) 
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Ключ: 

Вариант 1. 1.1); 2.3); 3.1); 4.1); 5.2); 6.4); 7.3); 8.1); 9.4); 10.4); 11.3); 12.3); 

13.3); 14.1); 15.1)3); 16.2)3)4)1); 17.Подзолистые; 18.АВБ 19.Избыточное 

увлажнение, естественные природные углубления. 

 

 

Вариант 2. 1.2); 2.2); 3.3); 4.1); 5.3); 6.3); 7.3); 8.1); 9.1); 10.3); 11.4); 12.3); 

13.1); 14.2); 15.1)2); 16.3)4)2)1); 17.Тундра; 18АВБ; 19. Суровый климат, болота. 
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ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств 

по  география 9 класс 

 

 

Входной контроль по географии – 9 класс           

 Демоверсия      Часть «А» 

1.  Россия – крупнейшее государство мира. Его площадь составляет:  

а)  32,7 млн. кв. км;                            в) 54, 7 млн.кв. км;                            

б)  17,1 млн. кв. км;                            г) 27,2млн. кв. км. 

2. Одним из приграничных субъектов РФ является Алтайский край, 

который имеет выход к Государственной границе РФ с 
_______________. 

3. Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в 

зоне действия антициклона? 

1)  Астрахань 

      2)  Воронеж 

3)  Петропавловск-Камчатский 

4)  Якутск 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Наименование  

оценочного средства  

 

ОГ

Э 

1 Входная диагностическая работа. Контрольная работа №  1 
2.5.

8.14. 

2 
Хозяйство России Контрольная работа №  2 

4.15

.20.26 

3 Регионы России Западный 

макрорегион (Европейская часть) 

России 

Контрольная работа №  3 
24.3

0 

4 Восточный макрорегион 

(Азиатская часть) России 
Контрольная работа №  4 

24.3

0 

5 
Россия в современном мире Контрольная работа №  5  

6 
Промежуточная аттестация. Контрольная работа №  6 

19.2

0.30. 
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4.Излучение солнцем тепла и света называется: Во время экскурсии учащиеся 

сделали схематическую зарисовку залегания горных пород на обрыве в карьере. 

 
Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке увеличения их 

возраста (от самого молодого до самого древнего). Запишите в ответ 

получившуюся последовательность букв.  

 А)  кварцит  

Б)  гранит  

В)  суглинок 

. 

5.Какое стихийное  природное явление  происходит на реках: 

Землетрясения  — стихийные бедствия, от которых часто страдают люди, живущие 

в горной местности. Для каких двух из перечисленных территорий характерно это 

природное явление? 

 1)  Вологодская область.2)  Ненецкий АО.3)  Камчатский край 

4)  Республика Дагестан.5)  Смоленская область 

6.Типичное животное тундры: 

а) лось;                                            в) тигр; 

б) песец;                                          г) бурый  медведь. 

7.Наиболее многоязычная республика России: 
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а) Дагестан;                                 в) Бурятия; 

б) Якутия;                                     г) Карелия. 

8.Рост городов, повышение их роли в жизни общества - это: 

а) депопуляция; 

б) урбанизация; 

в) миграция. 

9.Ведущей религией в России является: 

а) буддизм;                                     в) католицизм; 

б) ислам;                                         г) православие. 

10.Укажите город с самой большой численностью населения: 

а) Саратов;                                   в) Майкоп; 

б) Москва;                                      г) Омск. 

 

 

Часть «Б» 

1.  Найдите единственную ошибку в описании России: 

                       А) она граничит  с 16-ю странами; 

                       Б) самая протяженная граница – с Казахстаном; 

                       В) омывается морями двух океанов. 

                        

2. Вам принесли на экспертизу проекты строительства АЭС в 

окрестностях ряда городов России. Какие из  этих проектов вы 

отвергнете сразу из-за опасности разрушения станций во время 

землетрясений?  

           А) Новгород,    Б) Орел,    В) Оренбург,   Г) Петропавловск-Камчатский.    

3. Установите соответствие: 

            Леса                                                                  Древесные породы 

         1) тайга;                                                             А) береза, дуб,  ель, сосна; 

       2) смешанные леса;                                            Б) ель, сосна, пихта; 

  3) широколиственные леса                                В) пробковый дуб, бархатное дерево. 

 

 

 

Входной  контроль по географии – 9 класс 

Вариант 1 

Часть «А» 

1. Какое место в мире Россия занимает по площади территории? 

а)  3-е;                                                в) 5-е;                            

б)  1-е;                                                г) 2-е. 

2. Вставьте название государства на место пропуска. 

В Каспийском море проходит государственная морская граница РФ с 

Казахстаном и ___________. 

3.Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне 

действия антициклона? 

 1)  Москва .2)  Санкт-Петербург  
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3)  Новосибирск.4)  Нижний Новгород 

 
4.Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку 

залегания горных пород на обрыве в карьере. 

  

 
Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке увеличения 

их возраста (от самого молодого до самого древнего). Запишите в ответ 

получившуюся последовательность букв  

5.Многолетняя мерзлота оказывает влияние на хозяйственную 

деятельность человека: разработку полезных ископаемых, строительство дорог и 

зданий. В каких двух из перечисленных регионов России необходимо учитывать 

последствия оттаивания многолетней мерзлоты? Запишите в таблицу цифры, под 

которыми указаны эти регионы.  

 1)  Ростовская область.2)  Красноярский край.3)  Воронежская область 

4)  Республика Калмыкия.5)  Чукотский АО 

  6.Типичное  животное  степей: 

а) лось;                                            в) суслик; 

б) песец;                                          г) бурый  медведь. 

7.Наиболее многоязычная республика России: 

а) Дагестан;                                 в) Бурятия; 

б) Якутия;                                     г) Карелия. 

     8.Рост городов, повышение их роли в жизни общества - это: 

а) депопуляция; 

б) урбанизация; 

               в) миграция. 

9.Ведущей религией в России является: 

а) буддизм;                                     в) католицизм; 
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б) ислам;                                         г) православие. 

10.Укажите город с самой большой численностью населения: 

а) Санкт-Петербург;                   в) Салехард 

б) Казань;                                      г) Самара. 

 

 

Часть «Б» 

1.Найдите единственную ошибку в описании России: 

                А) она граничит по суше с 17-ю странами; 

                Б) омывается морями трех  океанов; 

                В) территория России составляет 17,1 млн. кв. км 

 

1. Какое из утверждений является верным? 

      А) Н.Пржевальский проводил свои географические исследования в 

Африке; 

      Б) Ерофей Хабаров  исследовал  Приморье и Приамурье; 

      В) Ф.Беллинсгаузен открыл пролив, отделяющий Евразию от Северной 

Америки. 

 

2. Установите    соответствие: 

                       1) тайга;                                      А) типчак, ковыль, полынь, разнотравье; 

                        2) степь:                                      Б)   ель, пихта,  лиственница; 

                       3) пустыня;                                 В) верблюжья колючка, полынь, солянка. 

       

Ответы – география – 9  класс 

 Демоверсия 

Часть  «А» 

1 – б;   2 – Казахстан;   3 –4;   4 – ВАБ;   5 – 3.4;   6 – а;   7 – а;   8 – б;   9 – а;   10 

– б;   Часть  «Б»   

   1 – В        

                        2 – Г         

                        3.         1 – Б,     2  – А,      3  - В   

 

 

Ответы – география – 9 класс 

 Вариант 1 

Часть  «А» 

1 – б;   2 – Азербайджан;   3 – 3;   4 – БВА;   5 – 2.5;   6 – в;   7 – а;   8 – б;   9 –г;   

10 – а;    

Часть  «Б»        1 – А        

                           2 – Б                           

                           3 .        1 – Б,     2  – А,      3  - В   

 



 

1758 

 

 
 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Хозяйство России»  

9 класс 

Демоверсия 

1. Распределите типы электростанций в порядке возрастания их доли в 

производстве электроэнергии: 

А) ГЭС;   Б). АЭС;  В) ТЭС. 

2.Определите, к традиционным занятиям каких из перечисленных народов 

России относятся оленеводство, охота и рыболовство. 

 1)  башкиры и чуваши.2)  эвены и ненцы.3)  мордва и тувинцы.4)  калмыки и 

марийцы 

3.Какие два из перечисленных природных ресурсов относятся к 

исчерпаемым невозобновимым? Запишите в таблицу цифры, под которыми 

указаны выбранные природные ресурсы. 

 1)  каменный уголь.2)  лесные.3)  почвенные.4)  энергия приливов.5)  железные 

руды. 

4.Какие два их перечисленных городов являются центрами производства 

полимерных материалов? Запишите в таблицу цифры, которыми обозначены эти 

города. 

 1)  Мурманск.2)  Владивосток.3)  Тюмень.4)  Астрахань.5)  Москва 

5. Наиболее крупные запасы гидроэнергии сосредоточены: 

А)в Поволжье;  Б) в Западной Сибири;  В) в Восточной Сибири. 

6.Лидером по добыче нефти является 

А)Ханты-Мансийский автономный округ;   Б) Чукотский автономный округ; 

В)республика Татарстан;       Г) республика Карелия 

7. Железные руды Кольского полуострова и коксующиеся угли 

Печорского бассейна используются па металлургических предприятиях  

A. Нижнего Тагила  Б. Липецка     В.    Череповца     Г. Старого Оскола 

8.Какие два из перечисленных бассейнов являются буроугольными? 

А. Канско-Ачинский   Б. Кузбасс   В.  Донбасс    Г. Подмосковный     Д.Печорский   

Е. Южно-Якутский 

9. К техническим культурам относятся: 

А.  лен, пшеница;    Б.  лен и сахарная свекла;   В.  сахарная свекла и рожь. 

10. Главными районами выращивания пшеницы являются:  

А. Поволжье и европейский Север; 

Б. европейский Север и Северный Кавказ; 

В. Северный Кавказ и Поволжье. 

11. Из отраслей пищевой промышленности на сырье ориентируются:  

А. рыбная и кондитерская;    Б. кондитерская и сахарная;   В. сахарная и 

консервная. 

12. Наиболее крупные заводы тяжелого машиностроения расположены: 

А.На Урале;     Б.На европейском Севере;    Г.В Поволжье. 
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13.Почему выплавка черновой меди производится в местах ее добычи, а не 

потребления? 

А.В медной руде очень низкое содержание металла.  Б. Исторически добыча меди 

сочеталась с ее выплавкой 

В. Предприятия используют общую инфраструктуру.    Г.  Это снижает 

экологический ущерб 

14 Установите соответствие: 

Производство        Главный фактор размещения 

1. автомобилей;    а) близость потребителя; 

2. компьютеров;    б) развитая транспортная сеть; 

3. трелевочных  тракторов   в) близость научных центров. 

15. Главным лесным портом России является: 

А. Находка;   Б. . Мурманск;    В. Архангельск 
 
16.Какая железнодорожная магистраль   России имеет наибольшую 

протяженность? 
А. Байкало-Амурская;   Б. Транссибирская;  В.Среднесибирская;  

Г.Южносибирская 
17.Предприятия тяжелого машиностроения размещаются на Урале, потому 

что: 

А.  здесь развит транспорт;    Б. район обеспечен техническими и рабочими 

кадрами; 

В. здесь находится крупнейшая металлургическая база;  Г.в районе развита 

инфраструктура и электроэнергетика 

18.Наиболее дорогим в транспортировки грузов является транспорт: 

А.  морской;   Б.автомобильный;    В. Авиационный 
 

19.Установите соответствие: 
А - тяжелое машиностроение а -  Владимир 
Б - автомобилестроение б - Красноярск 
В - тракторостроение в - Воронеж 
Г -  электротехническое машиностроение г-  Ульяновск 

 

20.Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы 

(рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите 

соответствие между слоганом и регионом.  

СЛОГАН 

А)   Приглашаем вас провести отдых в самом западном регионе России! 

Б)  Дышите целебным горным воздухом на наших горноклиматических курортах! 

РЕГИОН 

1)  Республика Дагестан.2)  Республика Калмыкия 

3)  Калининградская область.4)  Ленинградская область 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

21.Дайте развернутый ответ 

1.Почему в городе Усть-Илимске Иркутской области было построено 

предприятие целлюлозно-бумажной промышленности. Укажите не менее трех 

причин 

2. На берегу большой сибирской реки расположен крупный город, где находится 

знаменитый алюминиевый завод. Электроэнергию он получает от одноименной 
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городу ГЭС, плотина которой образует одноименное городу водохранилище. 

Какой это город? 
 

1 вариант 

 

1. Расположите нефтяные базы России в порядке убывания их доли в добыче 

нефти: 

А.Волго-Уральский;   Б. Западно-Сибирский;  В.Баренцево-Печорский. 

2.С целью сохранения природной среды жизни коренных народов компания 

«Газпром» предпринимает специальные меры по рекультивации земель, 

нарушенных в результате буровых работ в районах добычи газа. На территориях 

традиционного проживания какого из перечисленных народов необходимо 

предпринимать такие меры? 

1)  чукчи.2)  карелы.3)  ненцы.4)  чуваши. 

3.Какие два из перечисленных природных ресурсов относятся к 

неисчерпаемым? Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны выбранные 

природные ресурсы. 

 1)  почвенные.2)  нефть.3)  энергия приливов.4)  торф.5)  солнечная энергия 

4.Какие два из перечисленных городов являются центрами судостроения? 
Запишите в ответ цифры, под которыми указаны эти города. 

 1)  Санкт-Петербург.2)  Краснодар.3)  Владивосток.4)  Пермь.5)  Екатеринбург 

5 Наибольшее количество гидроэлектростанций сооружено на реке: 

А. Волге;     Б. Енисее;    В.Ангаре. 

6.Какой угольный бассейн выделяется по добыче бурого угля? 

А.  Кузнецкий;   Б. Южно-Якутский;    В. Печорский;    Г.Канско-Ачинский 

7 Главное место в России по производству черных металлов занимает 

металлургическая база: 

А. Центральная;    Б.Уральская;   В.Сибирская. 

8.  Главными центрами цветной металлургии в России являются: 

А.Урал и Центральная Россия; 

Б.Центральная Россия и Восточная Сибирь; 

В. Восточная Сибирь и Урал. 

9 К районам добычи сырья тяготеет производство: 

А. меди и алюминия;     Б. алюминия и никеля;     В. никеля и меди. 

10.Предприятие по производству алюминия есть в 

А. Красноярске;   Б. Липецке;     В. Норильске;    Г.Нижнем Тагиле 

11.Что способствовало   специализации  Восточной Сибири па 

производстве алюминия? 

А. близость к потребителям готовой продукции;   Б. наличие топливной базы; 

В.наличие крупных ГЭС;                                             Г.обеспеченность трудовыми 

ресурсами 

12.По добыче нефти Россия занимает место в мире 

А. в первой тройке лидеров    Б.   в первой десятке 

В. во втором десятке   Г.   в середине списка добытчиков нефти 

13.Для размещения предприятий по выплавке алюминия главное зна-

чение имеет фактор 
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А. сырьевой Б.  энергетический 

В. транспортный Г.  трудовых ресурсов 

14.Главными районами выращивания пшеницы являются:  

А. Поволжье и европейский Север: Б. европейский Север и Северный Кавказ;   

В. Северный Кавказ и Поволжье. 

15.Установите соответствие: 

Отрасли машиностроения  Центры 

1. тяжелое   а) Тольятти, Ульяновск, Н.Новгород; 

2. станкостроение   б) Екатеринбург, Новокузнецк, Абакан; 

3. автомобилестроение  в) Москва, С-Петербург, Новосибирск. 

16. Из отраслей химической промышленности на потребителя 

ориентировано производство: 

А.калийных удобрений;   Б.серной кислоты;    Г.пластмасс. 

17. Наиболее дешевым для перевозки грузов является транспорт: 

А.. морской;    Б.. железнодорожный;     Г. автомобильный 

18. Главным нефтеналивным портом России является:   

А Архангельск;   Б.  Владивосток.   Г.Новороссийск 

19.Установите соответствие: 

А - автомобилестроение  1 -  Челябинск 

Б - судостроение  2 - Ижевск 

В - тракторостроение  3 - Мурманск 

Г - сельскохозяйственное машиностроение  4 - Ростов-на-Дону 

 20.Установите соответствие между слоганом и регионом.  

СЛОГАН 

А)   Здесь можно побывать и в Западном, и в Восточном полушарии! 

Б)  Добро пожаловать на берег Телецкого озера — горной жемчужины! 

РЕГИОН 

1)  Приморский край.2)  Калининградская область.3)  Республика 

Алтай.4)  Чукотский АО 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

21.Дайте развернутый ответ 

1.Где, как правило, располагаются машиностроительные предприятия, 

производящие металлоемкую продукцию? Приведите не менее 2-х примеров.  

2.В этом городе РФ перерабатываются медно-никелевые руды и находится 

крупнейший в мире завод по производству никеля. Есть здесь и железная дорога, 

ведущая к большой сибирской реке. Какой это город? 

 

 

 

 

 

Ответы 

Контрольная работа «Хозяйство России» 
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Демоверсия 1 вариант 

1. БАВ 1. БАВ 

2. 2 2. 3 

3. 1.5 3. 3.5 

4. 3.5 4. 1.3 

5. В 5. А 

6. А 6. Г 

7. В 7. Б 

8. А.Г 8. В 

9. Б 9. В 

10. В 10. А 

11. В 11. В 

12. А.Г. 12. А 

13. Б 13. Б 

14. В 14. В 

15. В 15. 1-б; 2-в; 3-а 

16. Б 16. Б 

17.В 17.А 

18.А 18.Г 

19.А-Б.Б-Г.В-А.Г-В. 19. А-2; Б-3; В-1; Г-4 

20.А-3.Б-1 20.А-4.Б-3 

21.1. 1.Запасы древесины 

    2.Водные ресурсы (Ангара, вдх.) 

    3.Электроэнергия (Усть-Илимская ГЭС) 

21.1. Рядом с металлургическими базами: 

а) Новокузнецк, Кемерово, Абакан  

б) Екатеринбург, Челябинск 

2. Красноярск, Братск 2. Норильск 

 

Контрольная работа по теме: «Европейская Россия. Западный 

макрорегион». 

                                            Демоверсия. 

 

Задание 1.   Подберите, из предложенного списка, верные утверждения для 

каждого экономического района:  

1. Европейский Север 

2. Европейский Северо-Запад 

3. Центральная Россия 

4. Европейский Юг 

5. Поволжье 

6. Урал 

 

Список утверждений: 

1. Самый большой по площади район 

2. Район состоит из 4 областей и города Федерального значения 

3.  Главные отрасли специализации района сельское и рекреационное хозяйство 

4. Главным фактором развития района является крупнейшая река европейской 

России 

5. На территории района находится крупная база Северного морского флота 

России 

6. Территория данного экономического района стала «собирательницей 

российских земель» 

7. Самый маленький по площади экономический район 

8. На 3% территории проживает 30% населения 
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9. Один из городов района в 2014 году превратиться в спортивный центр мира 

10. Самый многонациональный район в России 

11. На территории проживают приверженцы трёх мировых религий: православие, 

буддизм, ислам 

12. Главным фактом развития района являются самые протяжённые горы в России 

13. «Автомобильный цех» России 

14. По территории района проходит граница между Европой и Азией 

15. В данном экономическом районе самая низкая плотность населения 

 

Задание 2.                 Приведи соответствие: субъект – центр 

1. Республика  Коми                            а. Петрозаводск 

2. Ненецкий авт. округ                              б. Саранск 

3. Республика Калмыкия                           в. Йошкар-Ола 

4. Свердловская обл.                                  г. Нарьян-Мар 

5. Республика Карелия                              д. Элиста 

6. Республика Мордовия                           е. Майкоп 

7. Республика Татарстан                           ж. Екатеринбург 

8. Республика Марий Эл                з. Сыктывкар 

9. Республика Адыгея                к. Казань 

10. Республика Удмуртия               л. Ижевск 

Задание 3 

Прочитайте внимательно текст. Обратите внимание на выделенные слова текста. 

Климат данного района достаточно суровый, с высокой заболоченностью. 

На северо-востоке протекает река, давшая название крупному топливному 

бассейну. В районе расположены два крупных морских порта. Первый 

специализируется на экспорте леса. Второй  порт является крупной базой 

военного флота, базой атомных подводных лодок России. В районе находятся 

невысокие горы, где А. Ферсман обнаружил огромные запасы ценного сырья для 

химической промышленности. В одном из субъектов района находится 

знаменитый водный объект России. В названии центра данного субъекта есть 

имя известного и очень популярного в народе царя на Руси. Самая благоприятная 

для развития сельского хозяйства область находится на юге района. На ее 

территории находится город – родина российского Деда Мороза. На севере 

экономического района коренные жители занимаются оленеводством.  

Ответьте на вопросы по тексту: 

1. Определите название реки, протекающей по экономическому району 

2. Определите название топливного бассейна  

3. Запишите название первого порта 

4. Запишите название второго порта 

5. Запишите название гор  
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6. Запишите название сырья, которое обнаружил А.Ферсман в горах 

7. Запишите название водного объекта и субъекта, в котором он 

расположен 

8. Как называется город, названный в честь русского царя 

9. В каком субъекте района самые благоприятные для развития с/х условия 

10. Запишите название города – родины Деда Мороза 

11. Запишите название коренного народа, занимающегося оленеводством,  

и субъекта, в котором они проживают 

12. Определите название экономического района, описываемого в тексте 

(12 баллов, 1 б. – за каждый правильный ответ) 

 

Задание 4. Ответьте на вопросы 

 

1. Почему отраслью специализации Северного Кавказа является рекреационное 

хозяйство? 

2. Почему в Поволжье преобладает точное, а не тяжелое машиностроение? 

3. Около города Череповца отсутствуют запасы руды и коксующихся углей. 

Однако здесь построен крупный металлургический комбинат полного цикла. 

Почему? 

 

 

Задание 5. Определите регион России по его краткому описанию. 

 Одной из особенностей ЭГП этой республики является наличие выхода к 

Государственной границе РФ. В рельефе выделяют низменность, плато и 

высокогорные хребты (с максимальной высотой 4466 м). В республике 

разработаны месторождения нефти, горючих газов. Равнинная часть республики 

расположена в зоне полупустыни. Население республики характеризуется 

стабильным превышением числа родившихся над числом умерших и 

преобладанием сельского населения в общей численности населения. Столица 

республики является морским портом. 

Задание 6.В каких двух из перечисленных регионов России средняя плотность 

населения наибольшая? Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти 

регионы. 

 1)  Ставропольский край. 2)  Вологодская область 

3)  Республика Карелия. 4)  Республика Калмыкия. 5)  Воронежская область 
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Контрольная работа по теме: «Европейская Россия. Западный 

макрорегион» 

Вариант 1 

Задание 1 

Подберите, из предложенного списка, верные утверждения для каждого 

экономического района:  

1. Европейский Север 

2. Европейский Северо-Запад 

3. Центральная Россия 

 

4. Европейский Юг 

5. Поволжье 

6. Урал 
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Список утверждений: 

1. В районе самый низкий уровень урбанизации 

2. Главные отрасли специализации района черная и цветная металлургия 

3. Главным фактором развития района является крупнейшая река европейской 

России 

4. На территории района находится крупная база по ремонту и производству 

атомных подводных лодок 

5. В районе 1 область, 2 края и 7 республик 

6. В районе находится крупнейший мегаполис страны 

7. Самый маленький по площади экономический район 

8. Самый густонаселённый экономический район России 

9. В районе находится крайняя южная точка России 

10. В данном районе находятся древние города Псков и Великий Новгород 

11. В районе находится крайняя западная точка России 

12. Главным фактом развития района являются самые протяжённые горы в 

России 

13. «Автомобильный цех» России 

14. Район расположен на водоразделе Волги и Оби  

15. В данном экономическом районе самая низкая плотность населения 

(15 баллов, 1 б. – за каждый правильный ответ) 

 

Задание 2 

Приведи соответствие: субъект – центр 

1. Республика  Чечня                            а. Петрозаводск 

2. Ленинградская обл.                               б. Чебоксары 

3. Республика Калмыкия                           в. Йошкар-Ола 

4. Республика Дагестан                            г. Санкт-Петербург 

5. Республика Карелия                              д. Элиста 

6. Республика Чувашия                             е. Майкоп 

7. Республика Башкортостан                    ж. Махачкала 

8. Республика Марий Эл                з. Грозный 

9. Республика Адыгея                к. Уфа 

10. Республика Удмуртия               л. Ижевск 

(10 баллов, 1 б. – за каждый правильный ответ) 

 

Задание 3 

Прочитайте внимательно текст. Обратите внимание на выделенные слова 

текста. 
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Климат данного района разнообразен и меняется от избыточного на севере 

к скудному увлажнению  на юге.  Вся хозяйственная жизнь связана с рекой, в 

бассейне которой находится район. На севере района находится республика, 

которая славится своими богатыми историческим и культурными традициями. 

Большинство населения данной республики исповедуют самую молодую из 

мировых религий. На юге находится республика, население которой исповедует 

такую же религию, как и один из соседей России в Азии. Район 

специализируется на производстве очень распространенной в стране 

продукции. В районе хорошо развита электроэнергетика, здесь находится самая 

мощная электростанция в России. В одном из субъектов района находится 

знаменитый заповедник по охране водно-болотных угодий дельты крупной реки. 

Центр данного субъекта является городом-героем.  

Ответьте на вопросы по тексту: 

1. Определите название реки, протекающей по экономическому району 

2. Какая республика находится на севере района 

3. Какую религию исповедуют большинство жителей республики на 

севере района 

4. Запишите название республики на юге района 

5. Какую религию исповедуют большинство жителей республики на юге  

района 

6. Запишите отрасль специализации района 

7. Какие типы электростанций преобладают в районе  

8. Запишите тип и название самой мощной электростанции в районе 

9. О каком заповеднике идёт речь в тексте 

10. В дельте, каких рек находится данный заповедник 

11. О каком городе-герое идет речь в тексте 

12. Определите название экономического района, описываемого в тексте 

(12 баллов, 1 б. – за каждый правильный ответ) 

 

 

Задание 4. Ответьте на вопросы 

 

1. Почему в Волгограде построен алюминиевый завод? 

2. Почему металлургические заводы Урала привозят уголь из Кузбасса, а не с 

Печорского бассейна, расположенного ближе к Уралу? 

3. Почему в Липецке находится крупный центр черной металлургии? 

 

Задание 5. Определите регион России по его краткому описанию.  
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Особенностью ЭГП этой области является наличие выхода к государственной 

границе Российской Федерации с тремя европейскими странами. Более трети 

территории области занимают леса, другой особенностью природы является 

обилие озёр. Полезными ископаемыми область небогата: имеются залежи торфа 

и строительных материалов. Основные отрасли промышленности  — 

машиностроение, деревообрабатывающая, лёгкая и пищевая промышленность. В 

сельском хозяйстве преобладает молочное животноводство; растениеводство 

специализируется на производстве кормовых культур. 

 Ответ: ______________________ область. 

Задание 6. В каких двух из перечисленных регионов России средняя плотность 

населения наибольшая? Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти 

регионы. 

 1)  Республика Карелия 

2)  Мурманская область 

3)  Чувашская Республика 

4)  Нижегородская область 

5)  Ненецкий АО 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы 
Демоверсия 

 
Вариант 1 

Задание 1 
1. Европейский Север – 1, 5, 15 
2. Европейский Северо-Запад – 2, 7 
3. Центральная Россия – 6, 8 
4. Европейский Юг – 3, 9, 10 
5. Поволжье – 4, 11, 13 
6. Урал –12, 14 

Задание 1 
1. Европейский Север – 4, 15 
2. Европейский Северо-Запад – 7, 10, 

11, 
3. Центральная Россия – 6  
4. Европейский Юг – 1,5, 8, 9 
5. Поволжье – 3, 13 
6. Урал – 2, 12, 14 

 
Задание 2 

1. – з 

2. – г 

3. – д 

4. – ж 

5. – а 

6. – б 

7. – к 

8. – в 

9. – е 

10. - л 
 

Задание 2 
1. – з 

2. – г 

3. – д 

4. – ж 

5. – а 

6. – б 

7. – к 

8. – в 

9. – е 

10. - л 
 

Задание 3 
1. Печора 

Задание 3 
1. Волга 



 

1769 

 

2. Печорский угольный бассейн 

3. Архангельск 

4. Мурманск 

5. Хибины 

6. Апатиты 

7. Водопад Кивач, республика 

Карелия 

8. Петрозаводск 

9. Вологодская обл. 

10. Великий Устюг 

11. Ненцы 

12. Европейский Север 
 

2. Татарстан 

3. Ислам 

4. Калмыкия 

5. Буддизм 

6. Машиностроение 

7. ГЭС 

8. Балаковская АЭС 

9. Астраханский  

10. Волга и Ахтуба 

11. Волгоград 

12. Поволжье 
 

Задание 4.1.Один из основных аграрно-
промышленных и рекреационных 
районов в стране. 

2.В Поволжье нет собственной 
металлургии, но есть квалифицированные 
кадры и научная база. 

3.Место пересечения многих дорог, 
удобно для транспортировки. Руду 
привозят из Казахстана а коксующий 
уголь с Донбасса. 

Задание 4.1.Дешевая электрическая 
энергия от Волжской ГЭС. 

2.Нет транспортных путей.А из Кузбасса 
быстро удобно и уголь дешевле. 

3. Это связано с относительно дешевой 
добычи железных руд. 

 

Задание 5.Республика Дагестан. Задание 5.Псковская область 
Задание 6.1.5. Задание 6. 3.4. 

 

Система оценивания:   31 – 37 баллов «5» 

 25 – 30 баллов «4» 

 18 – 24 балла «3» 

                                  0-17балла  «2» 

Задания 1.2.3.6.1-балл .4.5.-2 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме:Восточно-макрорегион Азиатская часть 

России. 

Демоверсия. 

1.Какой субъект РФ имеет выход в Карское море? 

1)Ханты-Мансийский АО .2)Алтайский край .3)Тыва  4)Красноярский край 
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2.Установите соответствие 

СУБЪЕКТ РФ                            АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР 

1)Тыва                                      А) Барнаул 

2)Алтайский край                  Б) Салехард 

3)Ямало-ненецкий АО         В) Кызыл 

4)Еврейская АО                      Г) Биробиджан 

3.Верно следующее утверждение о землепроходцах? 

1Иван Москвитин – первым достиг Охотского моря,2 Ерофей Хабаров и 

Василий Поярков – исследовали Приамурье,3 Семен Дежнев – открыл пролив 

между Азией и Америкой. 

4.Выберите верные утверждения. 

1)В основе Западно-Сибирской равнины лежит Сибирская платформа. 

2)Горы Бырранга находятся в Дальневосточном районе.  

3)Самая высокая вершина Алтая – г. Белуха, а Саян – Мунку-Сардык. 

4)Саяны сформировались в байкальскую и каледонскую складчатости. 

5)Верхоянский хребет и хребет Черского сформировались в мезозойскую 

складчатость. 

6)Траппы можно встретит на Среднесибирском плоскогорье. 

7)Камчатка, Курилы и Сахалин образовались в кайнозойскую складчатость, где 

самая молодая земная кора. 

8)Самый высокий действующий вулкан в РФ и Евразии – Алаид 

9)Характерные формы рельефа Восточной Сибири – термокарстовые 

котловины, гидролакколиты, булгунняхи, (бугры пучения). 

10)В Западно-Сибирского районе преобладает климат резко-континентальный, 

а в Восточной Сибири – континентальный. 

11)Полюс холода России и Евразии находится в Оймяконе, а для котловин пояса 

гора Юга Сибири характерна температурная инверсия. 

12)Климат Приамурья и Приморья – муссонный, а Камчатки – морской. 

13)Для Дальнего Востока характерны следующие природные явления: 

землетрясения, вулканы, гейзеры, цунами, тайфуны, наводнения, снегопады. 

14)Самая многоводная река России Обь с Иртышом, а самая длинная – Енисей. 

15)Амур имеет дождевое питание, летние паводки и наводнения. 

16)Байкал – ледниково-тектоническое озеро, а Таймыр – тектоническое.  

17)Большая часть территории Среднесибирского плоскогорья занимает 

светлохвойная тайга, а Западной Сибири – темнохвойная тайга. 

18)Почвы зоны тайги – подзолистые и мерзлотно-таежные. 

19)Тигр, корейский кедр, бархатное дерево, гималайский медведь, утка-

мандаринка, дикий виноград, женьшень – это животные и растения смешанных 

лесов Приморья и Приамурья. 

20)Колки, гривы и урманы можно встретить в Восточной Сибири, а наледи, 

тарыны - в Западной Сибири. 

5.Установите соответствие. 

Полезное ископаемое                    Местоположение 

1)бурый уголь                                А) Бодайбо (Иркутская обл.) 

2)каменный уголь                         Б) Уренгой (Ямало-ненецкий АО  
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3)нефть                                           В) Кузбасс (Кемеровская обл) 

4)природный газ                            Г) Талнах (Красноярский край 

5)медно-никелевые руды             Д) Мирный (Якутия) 

6)алмазы                                         Е) Канско-Ачинский бассейн . 

7)золото                                          Ж) Удокан (Забайкальский кр. 

8)свинцово-цинковые руды         З) Дальнегорск (Приморскрай),  

9)медные руды                               И) Самотлор (Ханты-Манс-й.АО 

10)железные руды                          К) Горная Шория (Кемеровскаяобласть), 

Ирбинское (Красноярский край), Коршуновское (Иркутская область), Абаза 

(Хакасия). 

6.Назовите природные ресурсы Дальневосточного экономического района. 

1)лесные, минеральные, гидро, водные  2)лесные, минеральные, почвенные, 

водные  

3)лесные, минеральные, водные, рыбные 

7.К населению Западно-Сибирского экономического района не относится: 

1)Самый крупный по численности населения. 

2)Самая низкая плотность населения. 

3)Самый высокий уровень урбанизации. 

4)Нет городов миллионеров. 

5)Омск, Новосибирск – города миллионеры. 

6)Преобладают русские, но есть коренные народы. 

7)Коренные народы: нивхи, алеуты, чукчи, якуты, эвенки, эвены, коряки. 

8)Коренные народы: ненцы, нганасаны, эвенки, эвены, буряты, тувинцы, 

хакасы. 

9)Коренные народы: ненцы, шорцы, селькупы, ханты, манси, алтайцы. 

10)Первая столицы Сибири – Тобольск. 

11)Первый университетский город Сибири – Томск. 

12)Академгородок – часть города Новосибирска. 

13)Тюмень – организационная база Сибири по освоению нефтегазовых 

месторождений. 

14)Острый недостаток трудовых ресурсов и их отток с северных территорий. 

8.Назовите народ РФ. 

Этот народ относится к алтайской семье тюркской группы, является титульной 

нацией одного из субъектов России, который был включен в состав РФ как 

автономная область в 1944 году. Помимо России представители этого народа 

живут в Монголии и Китае. Традиционные занятия этого народа – пушной 

промысел, мелкий и крупнорогатый скот, коневодство, яководство. По 

вероисповедованию - преимущественно буддисты. 

9.Назовите отрасли специализации промышленности Восточно-

Сибирского района. 

1)топливная, черная, машиностроительная, химическая 2)цветная, лесная, 

пищевая 

3)цветная, лесная, электроэнергетика  

10.Назовите отрасли специализации сельского хозяйства Западно-

Сибирского района. 
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1)зерновое хозяйство (рис и соя), рыболовство, пчеловодство, пантовое и 

северное оленеводство 

2)зерновое хозяйство, КРС, овцеводство, пантовое и северное оленеводство, 

пчеловодство 

3)зерновое хозяйство, овцеводство, пушной промысел, звероводство, северное 

оленеводство, коневодство, яководство. 

11.Верно следующее утверждение. 

Сургутская – крупнейшая ТЭС (Тюменская область), Саяно-Шушенская – ГЭС 

(Красноярский край), Билибинская – АТЭЦ (Чукотский АО), Паужетская – первая 

ГеоТЭС (Камчатский край). 

12. Назовите субъект России. Определите регион России по его краткому 

описанию. 

Этот автономный округ находится в азиатской части страны. Он омывается 

водами одного из морей Северного Ледовитого океана. На территории округа 

находится устье одной из наиболее протяжённых рек России. Большую часть 

территории округа занимает тундра. Основное природное богатство  — 

природный газ. 

 13.Назовите основные негативные проблемы Западно-Сибирского района. 

1)Загрязнение водных территорий нефтью 2)Нарушение земель в результате 

добычи угля и руд 

3)Сведение лесов 4)истощение почв и пыльные бури 5)Загрязнение озера Байкал 

6)Загрязнение рек 7)Загрязнение атмосферы, в том числе в котловинах зимой 

8)ухудшение и уничтожение пастбищ 9)Браконьерство и расхищение морских 

биоресурсов 

 

Контрольная работа по теме: Восточно-макрорегион Азиатская часть 

России. 

Вариант 1 

1.Какой субъект РФ имеет выход в Карское море? 

1)Ханты-Мансийский АО 2)Алтайский край 3)Тыва  4)Ямало-Ненецкий АО 

2.Установите соответствие 

СУБЪЕКТ РФ                            АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР 

1)Чукотский АО                      А) Улан-Удэ 

2)Амурская область                 Б) Анадырь 

3)Хакасия                                 В) Благовещенск 

4)Бурятия                                  Г) Абакан  

3.Верно следующее утверждение о землепроходцах? 

Иван Москвитин – первым достиг Охотского моря, Ерофей Хабаров и Василий 

Поярков – исследовали Приамурье, Семен Дежнев – открыл пролив между Азией 

и Америкой.  

4.Выберите верные утверждения. 

1)В основе Западно-Сибирской равнины лежит Сибирская платформа. 

2)Горы Бырранга находятся в Дальневосточном районе.  

3)Самая высокая вершина Алтая – г. Белуха, а Саян – Мунку-Сардык. 

4)Саяны сформировались в байкальскую и каледонскую складчатости. 
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5)Верхоянский хребет и хребет Черского сформировались в мезозойскую 

складчатость. 

6)Траппы можно встретит на Среднесибирском плоскогорье. 

7)Камчатка, Курилы и Сахалин образовались в кайнозойскую складчатость, где 

самая молодая земная кора. 

8)Самый высокий действующий вулкан в РФ и Евразии – Алаид 

9)Характерные формы рельефа Восточной Сибири – термокарстовые 

котловины, гидролакколиты, булгунняхи, (бугры пучения). 

10)В Западно-Сибирского районе преобладает климат резко-континентальный, 

а в Восточной Сибири – континентальный. 

11)Полюс холода России и Евразии находится в Оймяконе, а для котловин гор 

Юга Сибири характерна температурная инверсия. 

12)Климат Приамурья и Приморья – муссонный, а Камчатки – морской. 

13)Для Дальнего Востока характерны следующие природные явления: 

землетрясения, вулканы, гейзеры, цунами, тайфуны, наводнения, снегопады. 

14)Самая многоводная река России Обь с Иртышом, а самая длинная – Енисей. 

15)Амур имеет дождевое питание, летние паводки и наводнения. 

16)Байкал – ледниково-тектоническое озеро, а Таймыр – тектоническое.  

17)Большая часть территории Среднесибирского плоскогорья занимает 

светлохвойная тайга, а Западной Сибири – темнохвойная тайга. 

18)Почвы зоны тайги – подзолистые и мерзлотно-таежные. 

19)Тигр, корейский кедр, бархатное дерево, гималайский медведь, утка-

мандаринка, дикий виноград, женьшень – это животные и растения смешанных 

лесов Приморья и Приамурья. 

20)Колки, гривы и урманы можно встретить в Восточной Сибири, а наледи, 

тарыны - в Западной Сибири. 

5.Установите соответствие. 

Полезное ископаемое                    Местоположение 

1)бурый уголь                              А) Бодайбо (Иркутская область)  

2)каменный уголь                       Б) Уренгой (Ямало-ненецкий АО) 

3)нефть                                         В) Кузбасс (Кемеровская область) 

4)природный газ                          Г) Талнах (Красноярский край) 

5)медно-никелевые руды           Д) Мирный (Якутия) 

6)алмазы                                      Е) Канско-Ачинский бассейн  

7)золото                                        Ж) Удокан (Забайкальский край) 

8)свинцово-цинковые руды       З) Дальнегорск (ПриморсСалаир 9)медные руды                             

И) Самотлор (Ханты-Манс-й АО) 

10)железные руды                          К) Горная Шория (Кемеровская область), 

Ирбинское (Красноярский край), Коршуновское (Иркутская область), Абаза 

(Хакасия). 

6.Назовите природные ресурсы Восточно-Сибирского экономического 

района. 

1)лесные, минеральные, гидро, водные  2)лесные, минеральные, почвенные, 

водные  

3)лесные, минеральные, водные, рыбные 
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7.К населению Западно-Сибирского экономического района не относится: 

1)Самый крупный по численности населения. 

2)Самая низкая плотность населения. 

3)Самый высокий уровень урбанизации. 

4)Нет городов миллионеров. 

5)Омск, Новосибирск – города миллионеры. 

6)Преобладают русские, но есть коренные народы. 

7)Коренные народы: нивхи, алеуты, чукчи, якуты, эвенки, эвены, коряки. 

8)Коренные народы: ненцы, нганасаны, эвенки, эвены, буряты, тувинцы, 

хакасы. 

9)Коренные народы: ненцы, шорцы, селькупы, ханты, манси, алтайцы. 

10)Первая столицы Сибири – Тобольск. 

11)Первый университетский город Сибири – Томск. 

12)Академгородок – часть города Новосибирска. 

13)Тюмень – организационная база Сибири по освоению нефтегазовых 

месторождений. 

14)Острый недостаток трудовых ресурсов и их отток с северных территорий. 

8.Назовите народ России. 

Этот народ относится к алтайской семье тюркской группы, является титульной 

нацией одного из субъектов России, в котором их численность составляет 49,9% 

(1место, на 2 месте - русские). Традиционные занятия этого народа – разведение 

рогатого скота и лошадей, рыболовство и охота, а также собаководство. По 

вероисповедованию в основном – православные. Визитная карточка народа - 

музыкальный инструмент хомус (варган). 

9.Назовите отрасли специализации промышленности Дальневосточного 

района. 

1)топливная, черная, машиностроение, химическая 2)цветная, лесная, пищевая 

3)цветная, лесная, электроэнергетика  

10.Назовите отрасли специализации сельского хозяйства Восточно-

Сибирского района. 

1)зерновое хозяйство (рис и соя), рыболовство, пчеловодство, пантовое и 

северное оленеводство 

2)зерновое хозяйство, КРС, овцеводство, пантовое и северное оленеводство, 

пчеловодство 

3)зерновое хозяйство, овцеводство, пушной промысел, звероводство, северное 

оленеводство, коневодство, яководство. 

11.Верно следующее утверждение. 

Сургутская – крупнейшая ТЭС (Тюменская область), Саяно-Шушенская – ГЭС 

(Красноярский край), Билибинская – АТЭЦ (Чукотский АО), Паужетская – первая 

ГеоТЭС (Камчатский край).  

12. Определите регион России по его краткому описанию. 

Этот край расположен в восточной части России. Его территория имеет выход к 

морю и к государственной границе с Китаем. Административный центр, 

распложенный на берегу судоходной реки,  — важный транспортный узел. Одной 
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из главных отраслей хозяйства является лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. 

 12.Назовите основные негативные проблемы Западно-Сибирского района. 

1)Загрязнение водных территорий нефтью 2)Нарушение земель в результате 

добычи угля и руд 

3)Сведение лесов 4)истощение почв и пыльные бури 5)Загрязнение озера Байкал 

6)Загрязнение рек 7)Загрязнение атмосферы, в том числе в котловинах зимой 

8)ухудшение и уничтожение пастбищ 9)Браконьерство и расхищение морских 

биоресурсов 
 

Ключи. 

Демоверсия                                                                

 

1.В.                                                                 

2.Б. 

3.А. 

4.В. 

5.Б. 

6.Б. 

7.Г. 

8.Б. 

9.А. 

10.Г. 

11.В. 

12.Б. 

13.А. 

14.Б. 

15.А. 

16.А.Г. 

17.А-3.Б-5.В-4.Г-2.Д-1. 

18.1.3.4.5.6.7. 

 

 

1. Вариант.                                                                

 

1.ВБГ.                                                                 

2.Б. 

3.В. 

4.Б. 

5.А. 

6.В. 

7.А. 

8.А. 

9.Б. 

10.Б. 

11.В. 

12.А. 

13.Б. 

14.В. 

15.Б. 

16.В. 
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17.А-4.Б-1.В-2.Г-5.Д-3. 

18.1.4.7.9. 

 

 

Критерии оценивания 

20-22 балла «5» 

17-19 балла «4». 

14-16 балла «3». 

0-13 балла «2» 

1-16 задание оценивается 1 балл.17-18 2 балла. 

 

Контрольная работа на тему: Россия в современном мире 

Демоверсия. 

 

Задание: выберите один правильный ответ 

1. Одна из столиц автономного округа России: 

а) Салехард 

б) Орел 

в) Нарьян-Мар  

2. Одна из столиц автономного округа России: 

а) Псков 

б) Казань  

в) Тверь 

3. Укажите территорию России, вошедшую в ее состав после 1940 г.: 

а) Краснодарский край 

б) Амурская область 

в) Калининградская область  

4. Укажите территорию России, вошедшую в ее состав после 1940 г.: 

а) Кольский полуостров (частично)  

б) Псковская область 

в) Воронежская область 

5. Укажите субъект федерации, который не входит в состав Северо-

Кавказского экономического района: 

а) Республика Ингушетия 

б) Республика Дагестан 

в) Красноярский край  

6. Укажите субъект федерации, который не входит в состав Северо-

Кавказского экономического района: 

а) Республика Дагестан 

б) Приморский край  

в) Республика Ингушетия 

7. Один из курортных городов Черноморского побережья Кавказа: 
а) Сочи  

б) Таганрог 

в) Кисловодск 
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8. Один из курортных городов Черноморского побережья Кавказа: 

а) Темрюк 

б) Геленджик  

в) Ейск 

9. Один из курортных городов Черноморского побережья Кавказа: 

а) Анапа  

б) Краснодар 

в) Азов 

10. Столица одной из республик РФ: 

а) Хабаровск 

б) Краснодар 

в) Элиста  

11. Столица одной из республик РФ: 

а) Уфа  

б) Таганрог 

б) Калининградская область 

в) Псковская область 

12. Какой вид транспорта наиболее дорогой: 
а) железнодорожный 

б) морской 

в) авиационный  

13. В европейской части России расположен угольный бассейн: 

а) Подмосковный  

б) Кузнецкий 

в) Канско-Ачинский 

14. В европейской части России расположен угольный бассейн: 

а) Канско-Ачинский 

б) Печорский  

в) Кузбасский 

 

15. Единицей территориального деления России  являются: 

а) Область 

б) Федеральная земля  

в) Автономный округ 

 

Контрольная работа на тему: Россия в современном мире 

 

Задание: выберите один правильный ответ 

1 Вариант 

1. С какой страной Россия имеет только морские границы: 

а) США  

б) Вьетнам 

в) КНДР 

2. С какой страной Россия имеет только морские границы: 

а) Беларусь 
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б) Япония  

в) КНР 

3. С какой страной Россия имеет территориальные споры: 

а) Армения 

б) Беларусь 

в) Япония  

4. Одна из столиц автономного округа России: 

а) Биробиджан  

б) Петрозаводск 

в) Тула 

5. Россия является мировым лидером по запасам: 

а) нефти 

б) газа  

в) марганцевых руд 

6. По численности населения среди стран мира Россия занимает это место: 
а) 5 

б) 7 

в) 9  

7. Выберите верный вариант: 
а) Россия-монархия 

б) Россия- федеративное государство  

в) Россия –унитарное государство 

8. Ведущими по добыче нефти среди стран мира являются: 

а) Канада, Оман, Россия 

б) Россия, Украина, Азербайджан 

в) Саудовская Аравия, США, Россия  

9. Россия торгует на мировом рынке: 

а) кофе 

б) газом  

в) олениной 

10. Россия торгует на мировом рынке: 

а) нефтью  

б) цинком 

в) картофелем 

11. Россия торгует на мировом рынке: 

а) бурым углем 

б) лесом  

в) свининой 

12. Горы Саяны расположены вдоль границы России с: 

а) Казахстаном 

б) Китаем 

в) Монголией  

13. Определите субъект России, входящий в состав Урала: 

а) Астраханская область 
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б) Тюменская область  

в) Республика Чувашия 

14. Определите столицу республики, которая входит в состав Уральского 

района: 

а) Казань 

б) Челябинск 

в) Ижевск  

15. Единицей территориального деления России не является: 

а) Область 

б) Федеральная земля  

в) Автономный округ 

 

 

Ответы к тестовым заданиям: 

Демоверсия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
в б в а в б а б а в а а в а а.в 

 

 

1 Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
а б в а б в б в б а б в б в б 

 

 

 

 

 

Промежуточная атесттация. 

Демоверсия 

1. Какое утверждение о географическом положении России 

является верным?  

1) На юге Россия граничит с Белоруссией; 2) Крайняя восточная точка страны 

находится на полуострове Чукотка ; 3) Площадь территории страны превышает 20 

млн кв. км;  

4) Россия омывается морями четырех океанов. 

2. Какой из перечисленных районов относится к Западной экономической 

зоне: 
1) Уральский; 3) Западносибирский; 

2) Дальневосточный; 4) Восточносибирский. 

3. Выберите из списка субъект РФ с максимальной лесистостью: 
1) Татарстан 3) Приморский край 

2) Чукотский АО 4) Ростовская область 

4. Коренными жителями Европейского Севера России являются  

1) хакасы; 2) карелы; 3) марийцы; 4) тувинцы. 
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5. Какой из перечисленных городов России является наибольшим по 

численности населения? 
1)Пермь; 2) Омск; 3) Краснодар; 4) Оренбург. 

6. С целью сохранения природной среды жизни коренных народов 

компания "Газпром" предпринимает специальные меры по рекультивации 

земель, нарушенных в результате буровых работ в районах добычи газа. На 

территориях традиционного проживания какого из перечисленных народов 

необходимо предпринимать такие меры? 
1. чукчи              2.карелы             3.ненцы        4.чуваши 

7. О каком социально-экономическом процессе в России идет речь 

в приведенном ниже тексте? 

В середине прошлого столетия доля городского населения в общей 

численности населения России составляла примерно 45%. В настоящее 

время доля горожан в общей численности населения России составляет 

примерно 73%. В крупных городах (с численностью населения от 500 тыс. 

человек и более) проживает более 43% всего городского населения России. 

Ответ:  

8. Укажите основную нефтяную базу России: 
1) Волго-Уральская; 2) Северо-Западная; 3) Западно-Сибирская; 4) Северо-

Кавказская. 

9. Крупные месторождения железной руды в России расположены 
1) в Курской области 3) в Поволжье 

2) на Дальнем Востоке 4) в республике Коми 

10. Какие из перечисленных электростанций вырабатывают больше всего 

энергии в России? 
1) Тепловые; 2) Гидравлические; 3) Атомные 4) Солнечные. 

11. В каком из перечисленных районов России наиболее развита лесная 

промышленность?  

1) Поволжье 2) Европейский Юг 3) Центральная Россия 4) Европейский Север. 

12. В городе Шахты (Ростовская область) с 2007 г. работает Ростовский 

электрометаллургический завод – новое современное предприятие, имеющее 

производственную мощность 730 тыс. тонн стального проката в год. 

В 2008 г. рядом с этим заводом начато строительство «Южнорусского 

электрометаллургического завода». Сталеплавильные мощности нового 

завода составят 960 тыс. тонн в год. Наличие крупных потребителей металла 

как в Ростовской области, так и в соседних регионах позволит компании, 

управляющей заводами, быстро окупить затраты. 

Карты какого географического региона России необходимо выбрать, 

чтобы более детально изучить территорию Ростовской области? 
1) Европейского Юга 3) Урала  

2) Поволжья 4) Центральной России 

13. Какие особенности хозяйства Ростовской области, кроме упомянутых 

в тексте, делают экономически целесообразным размещение в ней 

электрометаллургических производств? Укажите две особенности. 

Обоснованный ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав 
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сначала номер задания. 

14. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы 

(рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите 

соответствие между слоганом и регионом. Запишите в таблицу цифры, 

соответствующие выбранным ответам. 

СЛОГАН РЕГИОН 

A) Посетите наш регион летом – здесь можно 1) Ленинградская область 

любоваться «белыми ночами»! 2) Краснодарский край  

Б) Прекрасные пляжи, горы с альпийскими 3) Кемеровская область 

лугами – отдых у нас разнообразен! 4) Самарская область 

А Б 

  

 

15. Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их 

жители встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся 

последовательность букв. 

А) Смоленская область 

Б) Приморский край 

В) Красноярский край 

1 2 3 

   

 

16. Из перечисленных выбери 3 субъекта Российской Федерации, 

относящиеся к Западной Сибири: 

1) Кемеровская обл. 4) Вологодская обл.;  

2) Карачаево-Черкесская р-ка; 5) Р-ка Удмуртия;  

3) Алтайский край; 6) Новосибирская обл  

 

18. Определите регион России. 
Этот край имеет выход к двум морям, по суше граничит с одной из зарубежных 

стран. Бóльшую часть территории занимает низменность, на юге расположены 

молодые высокие горы. Особенностью климата является непродолжительный 

холодный период года. Основное богатство края – агроклиматические и 

рекреационные ресурсы.  

 

1 вариант 

1. Какое утверждение о географическом положении России является 

верным?  

1) На юго-западе Россия граничит с Украиной; 2) Крайняя северная точка страны 

находится на полуострове Ямал; 3) Площадь территории страны превышает 20 

млн кв. км; 4) Россия омывается морями четырех океанов.  

2. Какой из перечисленных районов относится к Восточной экономической 

зоне: 

1) Уральский; 2) Поволжский; 3) Дальневосточный; 4) Северный. 
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3. Назовите основной район добычи природного газа в России: 
1) Северный район 3) Поволжье 

2) Западная Сибирь 4) Северный Кавказ 

4. Какой из перечисленных народов компактно проживает на территории 

Северного Кавказа?  

1) адыгейцы; 2) марийцы; 3) удмурты; 4) чуваши. 

5. . Какой из перечисленных городов является наиболее крупным по 

численности населения?  

1) Самара; 2) Санкт-Петербург; 3) Казань; 4) Ростов-на-Дону 

6. Какой из перечисленных регионов России находится в пределах главной 

полосы расселения: 

1) Ямало-Ненецкий АО; 3) Омская область;  

2) Магаданская область; 4) Чукотский АО. 

7. О каком социально-экономическом процессе в России говорится в сле-

дующем высказывании: 
 «В 50-е годы прошлого столетия большой поток переселенцев (более 1,5 млн 

человек) направился на целинные земли Северного Казахстана и Западной 

Сибири. Помимо переселений между районами характерным процессом в это 

время было переселение огромного числа сельских жителей в города». 

_____________________________ 

8. Металлургия полного цикла сформирована в городе  

1) Нижнем Новгороде; 2) Краснодаре; 3) Москве; 4) Череповце 

9. Наиболее мощные гидроэлектростанций построены: 
1) на Енисее; 2) на Ангаре; 3) на Волге; г) на Оби. 

10. Какой вид транспорта лидирует по грузообороту в России?  
1) Авиационный; 3) Железнодорожный;  

2) Автомобильный; 4) Речной. 

11. На территорию какого экономического района приходится около 

половины валового сбора сахарной свёклы в России?  

1) Центрально-Чернозёмного; 2) Западно-Сибирского; 3) Восточно-Сибирского; 

4) Центрального. 

12. Нижегородская область - один из наиболее экономически развитых регионов 

России. Здесь развиты многие отрасли промышленности, в том числе целлюлозно-

бумажная. В 1925 г. на территории Нижегородской области началось 

строительство Балахнинского целлюлозно-бумажного комбината. Решающими 

факторами при выборе места для его строительства стали выгодное ЭГП: близость 

к основным потребителям бумаги, железнодорожные и водные пути сообщения, а 

также наличие крупного источника электрической и тепловой энергии 

(Нижегородской ГРЭС). 

Карты какого географического региона России необходимо выбрать, 

чтобы определить местоположение Нижегородской области? 
1) Центральной России; 3) Европейского Севера;  

2) Урала; 4) Европейского Юга. 

13. Какие особенности природно-ресурсной базы Нижегородской области 

способствовали развитию Балахнинского ЦБК? Укажите две особенности. 
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Обоснованный ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав сначала 

номер задания. 

14.Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (ре-

кламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите соот-

ветствие между слоганом и регионом. 
СЛОГАН  

А) Мы предлагаем сплав по реке Катунь, которая берет начало в ледниках 

высочайшей горы Сибири! 

Б) Полюбуйтесь на высочайший действующий вулкан Евразии! 

РЕГИОН 

1) Владимирская область;  

2) Амурская область;  

3) Камчатский край;  

4) Республика Алтай. 

15. Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их 

жители встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся 

последовательность букв. 

А) Курская область 

Б) Магаданская область 

В) Новосибирская область. 

16. Из перечисленных субъектов Российской Федерации выберите три, 

относящихся к Уралу. 
1) Курганская обл.; 4) Вологодская обл.;  

2) Карачаево-Черкесская р-ка; 5) Челябинская обл.;  

3) р-ка Северная Осетия; 6) Пермский край. 

17. Определите регион России. 
Эта республика расположена в европейской части России, площадь территории 

составляет 415,9 тыс. км2. Её столица расположена на левом берегу реки, 

относящейся к бассейну Северного Ледовитого океана. Плотность населения в 

республике очень низкая (около 2 чел. на 1 км2). Здесь находится крупный 

угольный бассейн, есть месторождения нефти и газа. Добыча полезных 

ископаемых ведется в сложных природных условиях. Республика богата лесными 

и водными ресурсами. Ведущие отрасли специализации экономики – топливная и 

лесная, получила развитие целлюлозно-бумажная промышленность. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 

Часть 1. 
За верное выполнение каждого вопроса (1-11) выставляется 1 балл. 

 

Вариант 1 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

Вариа

нт 

ответа 

2 1 3 2 2 3 Урбанизац

ия 

2 1 1 4 1 
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Вариант 2 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

Вариа

нт 

ответа 

1 3 2 1 2 3 Миграц

ия 

4 2 3 2 1 

 

 

Часть 2. 
В 13 вопросе 1 балл дается за каждое верное определение, всего 2 балла. В 

заданиях 14 за каждое верно установленное соответствие дается 1 балл, всего 2 

балла. 15- 16 задания за каждое верное опреление последовательности 1 балл, 

всего 3 балла. 

Задание 17. В данном задании необходимо верно определить регион по 

описанию. При верном определении региона выставляется 1 балл. 

Вариант 1 
Задание 13: сырьевой, трудовой. 

Задание 14: А1; Б2. 

Задание 15: БВА. 

Задание 16: 1;3;6. 

Задание 17: Краснодарский край.  

 

Вариант 2 
Задание 13: наличие лесных и водных ресурсов. 

Задание 14: А4; Б3. 

Задание 15: БВА. 

Задание 16: 1;5;6. 

Задание 17: Республика Коми.  

 

Критерии оценивания: 
 

Оценка Балл 

2 менее 8 

3 8-11 

4 12 - 15 

5 16 - 17 
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Паспорт фонда оценочных средств  

по предмету «Обществознание» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

 
Чет 

верть 

 

Разработчик 

 

 

6 класс 

1.  Тестирование 

I 

Тестовые задания составлены в 
соответствии с программой курса 
«Обществознание» А.И.Кравченко на 
основе учебно–методического комплекта 
по обществознанию для шестого класса 
основной средней школы (программа, 
учебник, книги для учителя 
А.И.Кравченко и Е.А.Певцовой, 
издательство «Русское слово», Москва 

2.  Тестирование 

II 

Тестовые задания составлены в 
соответствии с программой курса 
«Обществознание» А.И.Кравченко на 
основе учебно–методического комплекта 
по обществознанию для шестого класса 
основной средней школы (программа, 
учебник, книги для учителя 
А.И.Кравченко и Е.А.Певцовой, 
издательство «Русское слово», Москва 

3.  Тестирование 

III 

Тестовые задания составлены в 
соответствии с программой курса 
«Обществознание» А.И.Кравченко на 
основе учебно–методического комплекта 
по обществознанию для шестого класса 
основной средней школы (программа, 
учебник, книги для учителя 
А.И.Кравченко и Е.А.Певцовой, 
издательство «Русское слово», Москва 

4.  Тестирование 

IV 

Тестовые задания составлены в 
соответствии с программой курса 
«Обществознание» А.И.Кравченко на 
основе учебно–методического комплекта 
по обществознанию для шестого класса 
основной средней школы (программа, 
учебник, книги для учителя 
А.И.Кравченко и Е.А.Певцовой, 
издательство «Русское слово», Москва 

 
7 класс 

5.  Тестирование 

I 

Тестовые задания составлены в 
соответствии с программой курса 
«Обществознание» А.И.Кравченко на 
основе учебно–методического комплекта 
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по обществознанию для шестого класса 
основной средней школы (программа, 
учебник, книги для учителя 
А.И.Кравченко и Е.А.Певцовой, 
издательство «Русское слово», Москва 

6.  Тестирование 

II 

Тестовые задания составлены в 
соответствии с программой курса 
«Обществознание» А.И.Кравченко на 
основе учебно–методического комплекта 
по обществознанию для шестого класса 
основной средней школы (программа, 
учебник, книги для учителя 
А.И.Кравченко и Е.А.Певцовой, 
издательство «Русское слово», Москва 

7.  Тестирование 

III 

Тестовые задания составлены в 
соответствии с программой курса 
«Обществознание» А.И.Кравченко на 
основе учебно–методического комплекта 
по обществознанию для шестого класса 
основной средней школы (программа, 
учебник, книги для учителя 
А.И.Кравченко и Е.А.Певцовой, 
издательство «Русское слово», Москва 

8.  Тестирование  

IV 

Тестовые задания составлены в 
соответствии с программой курса 
«Обществознание» А.И.Кравченко на 
основе учебно–методического комплекта 
по обществознанию для шестого класса 
основной средней школы (программа, 
учебник, книги для учителя 
А.И.Кравченко и Е.А.Певцовой, 
издательство «Русское слово», Москва 

8 класс 

9.  Тестирование 

I 

Тестовые задания составлены в 
соответствии с программой курса 
«Обществознание» А.И.Кравченко на 
основе учебно–методического комплекта 
по обществознанию для шестого класса 
основной средней школы (программа, 
учебник, книги для учителя 
А.И.Кравченко и Е.А.Певцовой, 
издательство «Русское слово», Москва 

10.  Тестирование 

II 

Тестовые задания составлены в 
соответствии с программой курса 
«Обществознание» А.И.Кравченко на 
основе учебно–методического комплекта 
по обществознанию для шестого класса 
основной средней школы (программа, 
учебник, книги для учителя 
А.И.Кравченко и Е.А.Певцовой, 
издательство «Русское слово», Москва 

11.  Тестирование 

III 

Тестовые задания составлены в 
соответствии с программой курса 
«Обществознание» А.И.Кравченко на 
основе учебно–методического комплекта 
по обществознанию для шестого класса 
основной средней школы (программа, 
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учебник, книги для учителя 
А.И.Кравченко и Е.А.Певцовой, 
издательство «Русское слово», Москва 

12.  Тестирование 

IV 

Тестовые задания составлены в 
соответствии с программой курса 
«Обществознание» А.И.Кравченко на 
основе учебно–методического комплекта 
по обществознанию для шестого класса 
основной средней школы (программа, 
учебник, книги для учителя 
А.И.Кравченко и Е.А.Певцовой, 
издательство «Русское слово», Москва 

9 класс 

13.  Тестирование 

I 

Тестовые задания составлены в 
соответствии с программой курса 
«Обществознание» А.И.Кравченко на 
основе учебно–методического комплекта 
по обществознанию для шестого класса 
основной средней школы (программа, 
учебник, книги для учителя 
А.И.Кравченко и Е.А.Певцовой, 
издательство «Русское слово», Москва 

14.  Тестирование 

II 

Тестовые задания составлены в 
соответствии с программой курса 
«Обществознание» А.И.Кравченко на 
основе учебно–методического комплекта 
по обществознанию для шестого класса 
основной средней школы (программа, 
учебник, книги для учителя 
А.И.Кравченко и Е.А.Певцовой, 
издательство «Русское слово», Москва 

15.  Тестирование 

III 

Тестовые задания составлены в 
соответствии с программой курса 
«Обществознание» А.И.Кравченко на 
основе учебно–методического комплекта 
по обществознанию для шестого класса 
основной средней школы (программа, 
учебник, книги для учителя 
А.И.Кравченко и Е.А.Певцовой, 
издательство «Русское слово», Москва 

16.  Тестирование 

IV 

Тестовые задания составлены в 
соответствии с программой курса 
«Обществознание» А.И.Кравченко на 
основе учебно–методического комплекта 
по обществознанию для шестого класса 
основной средней школы (программа, 
учебник, книги для учителя 
А.И.Кравченко и Е.А.Певцовой, 
издательство «Русское слово», Москва 
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Пояснительная записка 

 

        Целями создания методической разработки являются: 

 

1. Совершенствование методики проверки знаний по предмету.  

2. Повышение накопляемости оценок при сравнительно небольших затратах учебного 

времени на проверку знаний. 

3. Усиление практической направленности в обучении. 

4. Развитие умений и навыков выполнения тестовых заданий по дисциплине 

«Обществознание» в рамках подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

 

          Тестовые задания составлены в соответствии с программой курса 

«Обществознание» А.И.Кравченко на основе учебно–методического комплекта по 

обществознанию для шестого класса основной средней школы (программа, учебник, книги 

для учителя А.И.Кравченко и Е.А.Певцовой, издательство «Русское слово», Москва). 

            В основу данной разработки положено тематическое планирование, 

рекомендованное авторами указанного учебника. Тестовые задания предназначены для 

итоговой проверки знаний по каждому из разделов изучаемого курса. Их материал 

полностью соответствует Примерной программе, составленной на основе федерального  

государственного стандарта общего образования, они отражают и межпредметные связи в 

рамках дисциплин гуманитарного цикла образования.  

 

               Методика оценки знаний учащихся при тестировании: 

 

Оценка – «5» - «отлично» - выполнено полностью 75 % заданий. 

Оценка – «4» - «хорошо»- выполнено 50 % заданий. 

Оценка – «3» - «удовлетворительно» - выполнено не менее 25% заданий. 

Оценка «2» - «неудовлетворительно» - выполнено менее 25 % заданий.       
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Тест №1 

                                                  по разделу «Общество и человек». 

 

                                                                  Вариант №1 

 

1. Формы объединения людей, их совместной жизни и деятельности носят название:  

                                                                  а) страна                                                                   

                                                                  б) общество 

                                                                  в) государство                                                                 

                                                                   г) природа  

 

2. С государством и органами государственной власти и управления связана: 

                                                                   а) экономическая сфера 

                                                                   б) социальная сфера 

                                                                   в) политическая сфера 

                                                                   г) духовная сфера 

 

3. Религия и образование относятся к: а) социальной сфере  

                                                                    б) духовной сфере 

                                                                    в) экономической сфере 

                                                                    г) политической сфере 

 

4. Человек выделился из животного мира благодаря:  

                                                                    а) образованию 

                                                                    б) трудовой деятельности 

                                                                    в) овладению огнём 

                                                                    г) религии 

 

5. Движение вперёд, от низшего к высшему носит название:  

                                                                    а) прогресс 

                                                                    б) регресс 

                                                                    в) круговорот 

                                                                    г) движение по спирали  

.  

6. На рубеже 20 и 21 веков наиболее развитые страны мира вступили в:  

                                                                     а) традиционное общество 

                                                                     б) индустриальное общество 

                                                                     в) информационное общество 

                                                                     г) аграрное общество 

 

7. Часть культуры, созданная прошлыми поколениями, называется:  

                                                                     а) культурная память 

                                                                     б) культурное наследие 

                                                                     в) материальная культура 

                                                                     г) духовная культура 

8. Скачок в развитии производства на основе достижений современной науки называется: 
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                                                                     а) мировое сообщество 

                                                                     б) научно – техническая революция 

                                                                     в) экологический кризис 

                                                                     г) индустриальное общество 

 

                       

                                                       

 

    Вариант №2  
 

1. Политическая организация общества, характеризующаяся формой правления, 

называется: 

                                                                       а) страна 

                                                                       б) государство 

                                                                       в) цивилизация 

                                                                       г) монархия 

 

2. Производство товаров и услуг и их распределение относятся к:  

                                                                        а) социальной сфере 

                                                                        б) экономической сфере 

                                                                        в) политической сфере 

                                                                        г) духовной сфере 

 

3. Взаимодействие классов, наций, сословий составляет суть:  

                                                                        а) экономической сферы 

                                                                        б) политической сферы 

                                                                        в) духовной сферы 

                                                                        г) социальной сферы 

 

4. Человек является существом:                а) биологическим  

                                                                        б) социальным 

                                                                        в) биосоциальным 

                                                                        г) историческим 

 

5. Главное отличие человека от животных:  

                                                                     а) прямохождение 

                                                                     б) умение добывать огонь 

                                                                     в) умение преобразовывать окружающий мир 

                                                                     г) речь 

 

6. Первой ступенью в развитии общества было:  

                                                                      а) индустриальное общество 

                                                                      б) информационное общество 

                                                                      в) земледельческое общество 

                                                                      г) общество охотников и собирателей 

 

7. Группа людей, родившихся в определённый период, сформировавшихся в одинаковых 

условиях,  носит название:  

                                                                       а) предки 

                                                                       б) поколение 

                                                                       в) потомки 

                                                                       г) современники 
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8. Естественная среда обитания человека называется:  

                                                                       а) природа 

                                                                       б) общество 

                                                                       в) страна 

                                                                       г) земля         

 

 

                                                             

 

                                                                Тест №2 

                                  По разделу «Экономическая сфера общества»               

 

                                                               Вариант №1 
 

1. Экономикой называют:         а) органы государственной власти и управления                                                                                                               

                                                       б) культуру, науку и образование  

                                                       в) взаимодействие классов, наций и социальных групп 

                                                       г) организованную хозяйственную деятельность людей 

 

2. Тот, кто создаёт товары и услуги именуется:  

                                                        а) предприниматель 

                                                        б) производитель 

                                                        в) потребитель 

                                                        г) бизнесмен 

 

3. Все ресурсы в экономике являются:  

                                                         а) безграничными 

                                                         б) ограниченными 

                                                         в) восполняемыми 

                                                         г) регулируемыми 

 

4. Потребности – это:                    а) продукты и вещи 

                                                         б) жильё и бытовая техника 

                                                         в) всё, в чём нуждаются люди 

                                                         г) товары 

 

5. Превышение доходов от продажи товаров над затратами на их производство 

называется: 

                                                          а) деньги 

                                                          б) рента 

                                                          в) процент 

                                                          г) прибыль 

 

6. Дефицит бюджета образуется, если:  

                                                           а) доходы равны расходам 

                                                           б) доходы больше расходов 

                                                           в) доходы меньше расходов 

 

7. Что из указанного не является обязательной функцией банка: 

                                                            а) приём вкладов 

                                                            б) выдача кредитов 
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                                                            в) продажа лотерейных билетов 

                                                            г) объединение денежных средств 

 

8. Главной целью предпринимателя является:  

                                                                   а) извлечение прибыли 

                                                                   б) производство товаров и услуг 

                                                                   в) удовлетворение потребностей людей 

                                                                   г) пополнение государственного бюджета 

 

 

      9. Деньги являются:                           а) главным источником богатства 

                                                                   б) всеобщим средством обмена 

                                                                   в) предметом потребления 

                                                                   г) средством производства 

 

10. При выплате заработной платы и уплате налогов деньги служат:  

                                                                    а) средством обмена 

                                                                    б) мерой стоимости 

                                                                    в) средством платежа 

                                                                    г) средством накопления 

 

11. Под  капиталом в экономике понимают:  

                                                                     а) любые деньги 

                                                                     б) деньги и имущество, используемые для бизнеса 

                                                                     в) большую сумму денег 

                                                                     г) золото 

 

12. Предпринимательской деятельностью с согласия родителей можно заниматься:  

                                                                      а) с 14 лет 

                                                                      б) с 16 лет                          

                                                                в) с 18 лет 

                                                                г) с  20 лет 

 

13. Безработными считаются:            а) все, кто не имеет работы 

                                                               б) те из них, кто может и хочет работать 

                                                               в) дети и пенсионеры 

                                                               г) заключённые 

 

 14. Продолжительность рабочей недели в РФ по закону составляет: 

                                                                     а) не более 36 часов 

                                                                     б) не более 40 часов 

                                                                     в) не более 48 часов 

                                                                     г) не более 5 дней 

 

        15. Минимальная продолжительность отпуска в РФ составляет:  

                                                                      а) 28 дней 

                                                                      б) 24 дня 

                                                                      в) 1 месяц 

                                                                      г) 56 дней 

 

         16. Продолжительность рабочего дня для подростков в возрасте от 14 до 16 лет                                               

               составляет:                                    а) 5 часов 



 

1794 

 

                                                                      б) 7 часов 

                                                                      в) 8 часов 

                                                                      г) в соответствии с медицинским заключением    

 

     

 

                                                                        

                                               

 

      Вариант №2 

 

1. Главная цель экономики:                 а) оборона страны и охрана правопорядка 

                                                                б) помощь многодетным и пенсионерам 

                                                                в) организация образования и досуга людей 

                                                                г) удовлетворение потребностей людей 

 

 

2. Товаром называют:                          а) продукты 

                                                               б) вещи 

                                                               в) всё, что создано для продажи 

                                                               г) услуги 

 

3. Тот, кто приобретает товары для удовлетворения своих потребностей, именуется:  

                                                               а) производитель 

                                                               б) бизнесмен 

                                                               в) потребитель 

                                                               г) менеджер 

 

4. Процесс создания жизненных благ носит название:  

                                                                     а) потребление 

                                                                     б) производство 

                                                                     в) бизнес 

                                                                     г) предпринимательство 

       

 5. Система экономических отношений, связанных с обменом товаров и услуг,  

называется: 

                                                                а) базар 

                                                          б) рынок 

                                                          в) магазин 

                                                          г) торговля 

 

        6. Цена на товар зависит от:          а) размеров и веса товара 

                                                          б) качества товара 

                                                          в) спроса и предложения на товар 

                                                          г) моды 

 

   7. Самой крупной формой организации бизнеса является: 

                                                                       а) единоличное предприятие 

                                                                       б) товарищество 

                                                                       в) акционерное общество 

                                                                       г) кооператив 
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          8 . Бюджет является сбалансированным, если: 

                                                                       а) доходы больше расходов 

                                                                       б) доходы равны расходам 

                                                                       в) доходы меньше расходов 

 

 

    9. Управление производством осуществляет:  

                                                                 а) менеджер 

                                                                 б) банкир 

                                                                 в) директор 

                                                                 г) бухгалтер   

   

10. При покупке товаров деньги служат: 

                                                                а) средством обмена 

                                                                б) мерой стоимости 

                                                                в) средством платежа 

                                                                г) средством накопления 

 

11. Обязательные платежи граждан и предприятий государству называют: 

                                                               

                                                                а) налоги 

                                                                б) прибыль 

                                                                в) процент 

                                                                г) пошлины 

 

12. Подростки в возрасте от 14 до 18 лет:  

                                                               а) могут совершать сделки 

                                                               б) могут с согласия родителей 

                                                               в) не могут совершать сделки 

                                                               г) могут с разрешения трудовой инспекции 

 

13. Трудовой договор может быть расторгнут:  

                                                                     а) только по инициативе работника 

                                                                     б) только по инициативе работодателя 

                                                                     в)  по инициативе работника и работодателя  

                                                                     г) по инициативе государства 

 

14. Трудоустройство в свободное от учёбы время с согласия родителей разрешается:  

                                                                а) с 10 лет 

                                                                б) с 14 лет 

                                                                в) с 16 лет 

                                                                г) с 18 лет 

 

15. Пенсионный возраст в РФ составляет:  

                                                                а) 55 лет 

                                                                б) 60 лет 

                                                                в) 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин 

                                                                г) зависит от состояния здоровья 

 

 

16. Продолжительность рабочего дня для подростков в возрасте от 16 до 18 лет                   

составляет:                                       а) 5 часов 
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                                                          б) 7 часов 

                                                          в) 8 часов  

                                                          г) в соответствии с медицинским заключением                                                    

                                                                

 

                                                                        

 

  



 

1797 

 

 

 

 

Тест №3 

      по разделам «Социальная сфера общества» и «Политика и право»                               
 

                                                Вариант №1 

                                                     

1.К малым социальным группам относятся: 

                                                           а) классы 

                                                           б) семья 

                                                           в) нации 

                                                           г) армия 

 

2. Признаком класса, социального слоя не является: 

                                                            а) доход 

                                                            б) национальность 

                                                            в) образование 

                                                            г) профессия 

 

3. Прочность обществу придают:   а) «новые русские» 

                                                            б) средний класс 

                                                            в) двухпоколенные семьи 

                                                            г) отсутствие нищих 

 

4.Обязательным условием регистрации брака является: 

                                                            а) любовь 

                                                            б) единое гражданство мужа и жены 

                                                            в) отсутствие других браков 

                                                            г) наличие жилья 

 

5.Нормы, закреплённые в законах, издаваемых государством, называются:: 

                                                             а) политические 

                                                             б) правовые 

                                                             в) религиозные 

                                                             г) моральные 

 

6.Единая территория, суверенитет, налоги являются признаками: 

                                                              а) общества 

                                                              б) государства 

                                                              в) страны 

                                                              г) экономики 

 

7.Людей, которые имеют правовые отношения с государством, права и обязанности 

называют: 

                                                               а) интеллигенция 

                                                               б) граждане 

                                                               в) трудящиеся 

                                                               г) господа 

   

8.Гражданами России не могут стать: 

                                                               а) иностранцы 
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                                                               б) осуждённые к лишению свободы 

                                                               в) лица без гражданства 

                                                               г) нетрудоспособные 

9.Верховенство государственной власти внутри страны носит название: 

                                                                а) суверенитет 

                                                                б) республика 

                                                                в) демократия 

                                                                г) аппарат управления  

 

10.Подросток отвечает за все виды преступлений: 

                                                                а) с 14 лет 

                                                                б) с 16 лет 

                                                                в) с 18 лет 

                                                                г) с 21 года 

 

11.Человек обязан заменить паспорт:  а) в 16 лет 

                                                                  б) в 18 лет 

                                                                  в) в 20 и 45 лет 

                                                                  г) при вступлении в брак 

 

12.Основой всего законодательства является: 

                                                                   а) Уголовный кодекс 

                                                                   б) Семейный кодекс 

                                                                   в) Конституция 

                                                                   г) Закон о гражданстве 

 

13.Депутатом Государственной думы  по закону можно стать:  

                                                                    а) с 16 лет 

                                                                    б) с 18 лет 

                                                                    в) с 21 года 

                                                                    г) с 35 лет 

14.Охраной общественного порядка в РФ занимается:     

                                                                    а) Правительство 

                                                                    б) суд 

                                                                    в) милиция 

                                                                     г) органы местного самоуправления 

 

15.Задачей адвоката не является:             а) составление исковых заявлений 

                                                                     б) защита интересов граждан в суде 

                                                                     в) поддержка обвинения в суде 

 

16.Экономические споры между организациями разрешает: 

                                                                     а) мировой суд 

                                                                     б) районный суд 

                                                                     в) арбитражный суд 

                                                                     г) конституционный суд   
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    Вариант №2 

 

1.Социальная сфера общества охватывает: 

                                                          а) производственную деятельность людей 

                                                          б) науку, культуру и религию 

                                                          в) управление государством 

                                                          г) взаимодействие классов и общественных групп 

 

2.Больше других государство должно помогать: 

                                                           а) военным 

                                                           б) учащимся 

                                                           в) малообеспеченным 

                                                           г) среднему классу 

 

3.Признаком семьи не является:     а) кровное родство 

                                                            б) брак 

                                                            в) внешнее сходство людей 

                                                            г) общий быт 

 

4.Брачный возраст в РФ составляет: 

                                                             а) 14 лет 

                                                             б) 16 лет 

                                                             в) 18 лет 

                                                             г) 21 год 

 

5.Армия, полиция, суд объединяются понятием: 

                                                              а) государство 

                                                              б) общество 

                                                              в) страна   

                                                              г) экономика 

 

6.Народ участвует в управлении государством: 

                                                              а) в демократическом государстве 

                                                              б) в недемократическом государстве 

                                                              в) при монархии  

 

7.Гражданство РФ можно принять, прожив на её территории: 

                                                               а) 1 год 

                                                               б) 3 года 

                                                               в) 5 лет 

                                                               г) 10 лет 

 

8.Система взаимосвязанных обязательных для всех правил называется: 

                                                                а) обычаи 

                                                                б) мораль 

                                                                в) право 

                                                                г) нравы  

 

9.Подросток несёт ответственность лишь за отдельные виды преступлений: 

                                                                 а) с 14 лет 
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                                                                 б) с 16 лет 

                                                                 в) с 18 лет 

                                                                 г) с 21 года 

 

 

 

10.Парламент РФ носит название:       а) Совет Федерации 

                                                                 б) Государственная дума 

                                                                 в) Федеральное Собрание 

                                                                 г) Правительство 

 

11.Наибольшей юридической силой обладают: 

                                                                  а) указы президента 

                                                                  б) постановления правительства    

                                                                  в) законы 

                                                                  г) уставы 

 

12.Исполнительную власть в РФ представляет: 

                                                                  а) Президент РФ 

                                                                  б) Государственная дума 

                                                                  в) Правительство РФ 

                                                                  г) Совет Федерации 

 

13.Контроль за исполнением законов нашей стране осуществляет: 

                                                                  а) суд 

                                                                  б) прокуратура 

                                                                  в) милиция 

                                                                  г) Президент 

 

14.Соответствие всех принятых законов Конституции РФ проверяет: 

                                                                   а) Президент 

                                                                   б) арбитражный суд 

                                                                   в) прокуратура 

                                                                   г) Конституционный суд 

 

15.Исполнением судебных решений в нашей стране занимается: 

                                                                    а) милиция 

                                                                    б) прокуратура 

                                                                    в) судебные приставы 

 

16.Несовершеннолетние не могут быть: а) свидетелями 

                                                                     б) обвиняемыми 

                                                                     в) потерпевшими 

                                                                     г) понятыми  
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Тест №4 

                             по разделу «Духовная сфера общества» 

 

                                                        Вариант №1 

                                                                   

            1. Естественные науки изучают:               а) природу 

                                                                      б) общество 

                                                                      в) человеческое мышление 

                                                                       г) духовную сферу    

 

2. Какая из указанных наук не относится к общественным:  

                                                                        а) экономика 

                                                                        б) история 

                                                                        в) биология 

                                                                        г) философия 

 

3. Воспитание человека, его нравственных и гражданских качеств является важнейшей 

задачей: 

                                                                        а) науки 

                                                                        б) социальной сферы 

                                                                        в) образования 

                                                                        г) экономики 

 

       4.Процесс приобретения основ научных знаний носит название: 

                                                                              а) наука 

                                                                              б) образование 

                                                                              в) самовоспитание 

                                                                              г) культура 

 

       5.Метод исследования, включающий в себя интервью и анкетирование, носит 

название: 

                                                                             а) наблюдение 

                                                                              б) эксперимент 

                                                                              в) измерение 

                                                                              г) опрос 

 

      6. Синонимом понятия «мораль» является: 

                                                                              а) право 

                                                                              б) нравственность 

                                                                              в) справедливость 

                                                                              г) добро 

       7.Представление о ком-либо лучше, чем он есть на самом деле, называется: 

                                                                                    а) идеальное 

                                                                                    б) нравственное 

                                                                                    в) идеализация 

                                                                                    г) аморальный поступок 

        8.Ситуация, когда человек решает, пойти ли ему на день рождения к другу или       

                 выучить уроки, представляет собой:       

                                                                                     а) общечеловеческую ценность 

                                                                                     б) моральный поступок 



 

1802 

 

                                                                                     в) конфликт ценностей 

                                                                                     г) этап нравственного развития человека 

                                                             

 

  Вариант №2 

 

             1. Общественные науки исследуют:         а) природу 

                                                                                   б) общество 

                                                                                   в) космос 

                                                                                   г) живые организмы 

 

             2. Какая из указанных наук относится к естественным: 

                                                                                  а) политология 

                                                                                  б) химия 

                                                                                  в) культурология 

                                                                                  г) демография 

 

             3. Функцией образования не является:   а) передача знаний 

                                                                                  б) освоение социальных и культурных                                                    

                                                                                      норм общества 

                                                                                  в) охрана правопорядка 

                                                                                  г) обеспечение профессиональной    

                                                                                       ориентации     

 

        4.Система научных знаний о мире носит название: 

                                                                            а) знания 

                                                                            б) наука 

                                                                            в) образование 

                                                                            г) самообразование     

 

         5. В Российской Федерации обязательным является: 

                                                                            а) дошкольное образование 

                                                                            б) общее образование 

                                                                             в) профессиональное образование 

                                                                             г) высшее образование 

 

                6. Общей чертой права и морали является: 

                                                                      а) они устанавливаются государством    

                                                                      б) они поддерживаются общественным  мнением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                в) они регулируют поведение людей 

                                                                г) их нарушение влечёт штраф или лишение 

свободы    

 

           7. Образец совершенства, высшая цель стремлений носит название: 

                                                                   а) мораль 

                                                                   б) идеализация 

                                                                    в) идеал                            

                                                                    г) материализм 

 

           8. Большинство людей не совершают дурных поступков потому, что: 

                                                                    а) боятся наказания 

                                                                    б) дорожат мнением своей группы 
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                                                                    в) уважают человеческое достоинство 

                                                                    г) являются образованными   

  

 

 

    Тест №5 

                                     по разделу «Ребёнок в обществе»        

 

                                                     Вариант №1 

 

1. Самую важную роль в формировании личности ребёнка играют:                         

                                                                        а) государство 

                                                                        б) школа 

                                                                        в) родители 

                                                                        г) друзья 

 

2. Более тёплые личные отношения устанавливаются:     

                                                                        а) между мальчиками 

                                                                        б) между девочками 

                                                                        в) между мальчиками и девочками 

                                                                        г) независимо от пола детей 

 

3. Дети и взрослые не отличаются друг от друга:  

                                                                        а) ростом 

                                                                        б) умственными способностями 

                                                                        в) аппетитом 

                                                                        г) отношением к опасности 

 

4. Какие  изменения  в положении детей произошли в 20 веке:  

                                                                       а) выросло число многодетных семей 

                                                                       б) к детям относятся, как к будущим кормильцам      

                                                                       в) возросло число неполных семей 

                                                                       г) увеличилась детская смертность 

 

5. Главное отличие современной школы от прежней:  

                                                                        а) большая доступность 

                                                                        б) жёсткая дисциплина 

                                                                        в) телесные наказания 

                                                                        г) изучение иностранных языков 

 

       6. Отношения между людьми, основанные на взаимной привязанности и общности                                                                                                                   

           интересов, это:                                   а) любовь 

                                                                        б) уважение 

                                                                        в) дружба 

                                                                        г) мораль 

 

        7. Подростки наиболее откровенны:   а) с родителями 

                                                                        б) с учителями 

                                                                        в) с друзьями 

                                                                        г) со всеми в равной мере 

 

        8. Самое необходимое качество для друга: 
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                                                                        а) общность занятий  

                                                                        б) верность 

                                                                        в) одинаковый возраст  

                                                                        г) сходство в одежде 

 

                                                       

     Вариант №2 

 

        1. Детство охватывает период жизни человека: 

                                                                        а) от рождения до 18 лет 

                                                                        б) от рождения до 6 лет 

                                                                        в) от рождения до 11 лет 

                                                                        г) от рождения до 16 лет 

 

        2. Внутренняя жизнь школы регулируется: 

                                                                        а) Уголовным кодексом РФ 

                                                                        б) Уставом школы 

                                                                        в) Семейным кодексом РФ 

                                                                        г) Конституцией РФ 

 

        3. Законными представителями детей являются: 

                                                                        а) учителя 

                                                                        б) родители 

                                                                        в) работники милиции 

                                                                        г) все взрослые родственники 

 

        4. Самым важным для хороших отношений в семье является:  

                                                                        а) подчинение детей родителям 

                                                                        б) полная самостоятельность детей 

                                                                        в) умение находить компромиссы 

                                                                        г) материальное благополучие 

 

        5. Наука об общих законах развития природы и общества носит название: 

                                                                        а) риторика 

                                                                        б) философия 

                                                                        в) физика 

                                                                        г) история 

 

        6. Больше всего друзей человек имеет: 

                                                                        а) в детстве 

                                                                        б) в зрелом возрасте 

                                                                        в) в старости 

                                                                        г) независимо от возраста 

 

        7. Основным мотивом дружбы является: 

                                                                        а) польза 

                                                                        б) взаимопомощь 

                                                                        в) удовольствие от общения              

                                                                        г) бескорыстие 

 

        8. Умение действовать в сложной ситуации больше всего формируется: 

                                                                        а) в семье 
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                                                                        б) в школе 

                                                                        в) в общении с друзьями 

                                                                        г) на улице 

 

 

 

Обществознание 7 класс. 

Проверочный тест по теме «Социальная среда подростка» 

Вариант 1 

 

1.Средства массовой информации являются: 

а) ближайшей социальной средой подростка; 

б) дальней социальной средой подростка; 

в) не входят в социальную среду подростка. 

  

2.Известные мыслители древности Сократ и Гесиод: 

а) видели в молодежи опору и надежду общества; 

б) считали молодежь наиболее послушной частью общества; 

в) критиковали молодежь за плохое воспитание 

 

3. Баскетбольный кружок является: 

а) малой социальной группой; 

б), большой социальной группой; 

 в) политической группой. 

 

4. Понятие «конформизм» означает: 

а) отстаивание своей собственной точки зрения; 

б) изменение своего мнения или поведения под влиянием другого человека или группы; 

в) противопоставление своего мнения или поведения группе. 

 

5.Обязательным условием существования любой малой группы является: 

а) принадлежность к одному поколению; 

б) одинаковый тип темперамента; 

в) взаимопонимание. 

 

6. Социальная среда подростка это..? 

а) отношения с окружающими людьми; 

б) социальное окружение подростка; 

в) условия для удовлетворения потребностей 

 

7. Примером толерантного поведения является: 

а) конфликт на национальной почве; 

б) переход из одной религии в другую; 

в) совместная мирная поездка на футбольный матч фанатов разных клубов 

 

8. Полной дееспособностью не обладают представители: 

а) младшей группы молодежи; 

б) средней группы молодежи; 

в) старшей группы молодежи 

 

9. По приведенным примерам определите вид отношений между людьми. 

А) Продавец отпустил товар и взял за него плату. 
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Б) Алексей пригласил свою одноклассницу в кино. 

 

10. Молодой человек 18-14 лет относится к - 

а) старшей группе;        б) средней группе;          в) младшей группе. 

 

11. Закончите определение: Малые социальные группы - это хорошо организованные 

команды, где между людьми четко……. 
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Обществознание 7 класс. 

Вариант 2 

 

1.Определите пример косвенного влияния на подростка: 

а) родители из-за плохих оценок не отпустили подростка на дачу с друзьями; 

б) другу подростка за хорошее окончание учебного года купили новый компьютер; 

в) после победы подростка в велогонке друзья стали от носиться к нему более уважительно. 

 

2.Количество социальных групп на Земле: 

а) меньше численности живущих людей; 

б) превышает численность живущих людей; 

в) совпадает с численностью населения Земли. 

 

3.В составе социальной группы у человека: 

а) формируются определенные ценности; 

б) вырабатываются правила и нормы поведения; 

в) формируется речь; г) верно все перечисленное. 

 

4.Межличностные отношения характерны для: 

а) большой социальной группы; б) малой социальной группы; в) национальной группы. 

 

5. Определите, в каких ситуациях можно говорить о межличностных отношениях: 

а) одноклассники отмечают день рождения товарища по классу; 

б) зрители на стадионе болеют за футбольную команду; 

в)  люди в метро ждут прибытия поезда. 

6. Социальная среда подростка это..? 

а) отношения с окружающими людьми; 

 

б) социальное окружение подростка; 

в) условия для удовлетворения потребностей 

 

7. Толерантность предполагает: 

а) терпимость к чужому образу жизни, поведению, мнениям, вере; 

б) навязывание  своего образа жизни и идей; 

в) нетерпимость к чужому образу жизни, поведению, вере; 

г)  подчинение чужому образу жизни. 

 

8. Молодежный возраст имеет границы: 

а) с 10 до 19 лет; б) с 7 до 25 лет; в) с 14 до 30 лет. 

 

9. Определите инфантильное поведение: 

а)  молодой человек подрабатывает на почте в свободное от учебы время; 

б) молодой человек отказывается от выбора профессии, предоставив принять решение 

родителям; 

в)  юноша берет на себя заботу о больной матери; 

г) молодой человек занимается  предпринимательской деятельностью; 

д) девушка после окончания школы не желает ни работать, ни учиться. 

 

10. По приведенным примерам определите вид отношений между людьми. 
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А) Продавец отпустил товар и взял за него плату. 

Б) Алексей пригласил свою одноклассницу в кино. 

 

11. Молодой человек 18-14 лет относится к - 

а) старшей группе;        б) средней группе;          в) младшей группе. 

 

 

Обществознание 7 класс. 

Проверочный тест по теме «Социальная среда подростка» 

1.Социальная среда подростка это..? 

а) отношения с окружающими людьми; 

б) социальное окружение подростка; 

в) условия для удовлетворения потребностей. 

2. Мир незнакомых людей составляет: 

а) ближайшую среду;        б) среднюю среду;             в) дальнюю среду. 

3.Отношения в малой группе, возникающие между хорошо знакомыми людьми в процессе их 

постоянного общения это- 

а) взаимопонимание;  б) межличностные отношения;    в)взаимосвязь 

4.Соотнесите понятия с определениями. 

понятия определение 

1.«МЫ» 

2. «Я» 

3. «Они» 

4.»Свои» 

5.»Чужие» 

А. Свои, такие  же, как я сам. 

Б. Люди входящие в «очерченный» мир. 

В. Другие, куда я не хочу входить. 

Г.С иным образом жизни. 

Д. Это каждый из нас.  

 

5.По приведенным примерам определите вид отношений между людьми. 

А) Продавец отпустил товар и взял за него плату. 

Б) Алексей пригласил свою одноклассницу в кино. 

6. Молодой человек 18-14 лет относится к - 

а) старшей группе;        б) средней группе;          в) младшей группе. 

7. Назовите проблемы молодежи в современном обществе. 

1. сокращение численности молодых людей. 

2. 

8.Дайте определение понятию – «инфантильность»: 

9. Из набора слов, составьте определение и назовите понятие.  

-Мнение, идеям,  образу, терпимость, обычаям, к чужому, поведению, верованиям. 

10. Закончите определение: Малые социальные группы - это хорошо организованные 

команды, где между людьми четко……. 

11.Приведите примеры прямого влияния на подростка. 

12.Какие проблемы могут возникнуть у подростка в группе? Предложите способы решения 

этих проблем. 

13.Один из философов сказал: «Больше всего следует бояться равнодушных людей». Как  вы 

понимаете это утверждение и согласны ли с ним? 

 

Ключ проверки к проверочному тесту по обществознанию 

тема «Социальная среда подростка» 

1.-б 

2.-в 

3.-б 

4.1-А, 2-Д, 3-В, 4-Б, 5-Г. 

5.А) деловые (формальные)    Б) личные. 
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6.-б 

7.1. сокращение численности молодых людей. 

2.ухудшение состояния здоровья. 

3.молодежная безработица. 

4.падает социальная ценность труда и престижа профессий 

8оведение, черты характера взрослого, свойственные более раннему возрасту..  

9.Толерантность- терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, мнениям, идеям, 

верованиям. 

10.  четко распределены обязанности и роли, отработанные согласованы взаимные действия 
 

 Итоговый тест по курсу «Обществознания». 8 класс. Вариант 1. 

 

1..Характерной чертой только доиндустриального общества является: 

1) большая роль науки в развитии производства;                    

2)  деление общества на социальные группы; 

3) ведущая роль сельского хозяйства в развитии экономики;  

 4) высокая социальная мобильность. 

 

2.  Характеристикой нации в отличие от племени является: 

1) общность традиций                                                      2)устойчивая государственность; 

3)собственный язык;                                                               4)общность территорий. 

 

3. Верны ли следующие суждения о характеристиках денег?  

А. Деньги существовали на всех этапах развития общества.  

Б. В современном обществе деньги перестали быть средством обращения. 

1) верно только А;                            2) верно только Б;   

3)  верны оба суждения             4) оба суждения неверны. 

 

4. Понятия «конфронтация», «конкуренция», «соперничество» характеризуют: 

1) способы протекания конфликтов;                                  2) способы разрешения конфликтов; 

3) процесс социализации личности;                                  4)причины возникновения конфликтов. 

 

5. К основным экономическим ресурсам относится:  

1) рынок;                    2)капитал;                                3)обмен;                          4)налоги. 

 

6. Командная экономическая система в отличие от рыночной характеризуется: 

1) отсутствием товарно-денежных отношений;    

2) существованием свободной конкуренции товаропроизводителей;                         

3) уравнительным распределением продукции; 

4) жестким государственным регулированием производства, обмена и распределения; 

 

7.  Верны ли следующие суждения о социальной стратификации? 

А. Важным признаком принадлежности к страте является уровень престижа. 

Б. В современном обществе уровень образования не влияет на принадлежность к той или иной страте. 

1) верно только А;                        2) верно только Б;     

3) верны оба суждения           4) оба суждения неверны. 

 

8. Ситуация на рынке, при которой несколько крупных конкурирующих фирм монополизируют производство и 

сбыт основной массы продукции в определенной отрасли, называется:  

1)конкуренция;                     2) закон спроса и предложения;             

3) олигополия;                      4)монополия. 

 

9.Личность в отличие от индивида: 

1) является биосоциальным существом;      

2)  характеризуется неповторимыми чертами внешности; 

3) обладает определенными желаниями и стремлениями;   

4) способна оказывать влияние на общество. 

10. Положение, при котором доходная часть государственного бюджета превышает расходную, называется: 

1) профицит бюджета;                   2)  дефицит бюджета;           
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3) государственный долг;             4) сбалансированный бюджет.  

 

11. Жизненный цикл семьи в социальном смысле начинается с: 

1)момента знакомства юноши и девушки;      

2) заключения брака; 

3)отдельного от родителей проживания в собственном доме (квартире);           

4) появления первого ребенка. 

12.Верны ли следующие суждения о типах семьи? 

А. В России и европейских странах на современном этапе наиболее распространенной является нуклеарная семья.  

Б. В России и европейских странах на современном этапе все большее развитие получает расширенная семья. 

1) верно только А;                        2) верно только Б;          

 

3) верны оба суждения           4) оба суждения неверны. 

13. В современных развитых странах большая часть трудоспособного населения занята в сфере: 

1) тяжелой промышленности;                                          2) легкой промышленности; 

3) сельского хозяйства;                                                    4) обслуживания. 

14.  Верны ли следующие суждения о заработной плате? 

А. Материальное вознаграждение за труд существует только в форме денег. 

Б. Уровень квалификации работника влияет на размер заработной платы. 

1) верно только А;                         2) верно только Б;        

3) верны оба суждения           4) оба суждения неверны. 

15.  Сдельную форму заработной платы получает:  

1)врач;                            2)учитель;                   3)ювелир;                            4)инженер. 

В 1. Найдите черты сходства и отличия экономической и социальной сфер общества. Выберите и запишите в 

первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия. 

1) оказывает влияние на политическую сферу и зависит от нее;        

2) включает в себя распределение и потребление;                        

3) создает товары и услуги;                                            

4) включает помощь социально незащищенным слоям на селения; 

5)существует на всех стадиях развития общества. 

 

В 2. Найдите в предложенном списке глобальные проблемы человечества. Выпишите номера, под которыми они 

записаны:  

1) загрязнение окружающей среды;                        2) угроза ядерной войны; 

3) ограниченность ресурсов;                                      3) кризис перепроизводства;                   4) рост числа неполных семей. 

 

В 3. Все перечисленные ниже понятия, за исключением одного, относятся к категории «доходы 

государственного бюджета». 

Акцизы, налог с продаж, таможенная пошлина, дотации предприятиям. Найдите и укажите понятие,  

«выпадающее» из этого ряда. 

Итоговый тест по курсу «Обществознания». 8 класс. Вариант 3. 

1.Характерной чертой только доиндустриального общества является: 

1) большая роль науки в развитии производства;                   

2 )  деление общества на социальные группы; 

3) ведущая роль сельского хозяйства в развитии экономики;   

4) высокая социальная мобильность. 

2.  Характеристикой нации в отличие от племени является: 

1) общность традиций                                     2) устойчивая государственность; 

3) собственный язык;                                           4) общность территорий. 

3. Верны ли следующие суждения о характеристиках денег?  

А. Деньги существовали на всех этапах развития общества.  

Б. В современном обществе деньги перестали быть средством обращения. 

1) верно только А;                        2) верно только Б;          

3) верны оба суждения           4) оба суждения неверны. 

4. Понятия «конфронтация», «конкуренция», «соперничество» характеризуют: 

1) способы протекания конфликтов;               2) способы разрешения конфликтов; 

3) процесс социализации личности;               4) причины возникновения конфликтов. 

5. К основным экономическим ресурсам относится:  

1) рынок;                        2)капитал;         3)обмен;                          4)налоги. 

6. Командная экономическая система в отличие от рыночной характеризуется: 
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1) отсутствием товарно-денежных отношений;    

2) существованием свободной конкуренции товаропроизводителей;                                           3) уравнительным 

распределением продукции; 

4) жестким государственным регулированием производства, обмена и распределения; 

7. Верны ли следующие суждения о социальной стратификации? 

 

 

А. Важным признаком принадлежности к страте является уровень престижа. 

Б. В современном обществе уровень образования не влияет на принадлежность к той или иной страте. 

1) верно только А;                        2) верно только Б;          

3) верны оба суждения           4) оба суждения неверны. 

8. Ситуация на рынке, при которой несколько крупных конкурирующих фирм монополизируют производство и 

сбыт основной массы продукции в определенной отрасли, называется:  

1) конкуренция;                     2) закон спроса и предложения;           

 3) олигополия;                      4) монополия. 

9.Личность в отличие от индивида: 

1) является биосоциальным существом;     

2) характеризуется неповторимыми чертами внешности; 

3) обладает определенными желаниями и стремлениями;   

4) способна оказывать влияние на общество. 

10. Положение, при котором доходная часть государственного бюджета превышает расходную, называется: 

1) профицит бюджета;             2) дефицит бюджета;         

3) государственный долг;        4) сбалансированный бюджет.  

11. Жизненный цикл семьи в социальном смысле начинается с: 

1) момента знакомства юноши и девушки;              

2)   заключения брака; 

3)отдельного от родителей проживания в собственном доме (квартире);              

4) появления первого ребенка. 

12.Верны ли следующие суждения о типах семьи? 

А. В России и европейских странах на современном этапе наиболее распространенной является нуклеарная семья.  

Б. В России и европейских странах на современном этапе все большее развитие получает расширенная семья. 

1) верно только А;                         2) верно только Б;           

3) верны оба суждения           4) оба суждения неверны. 

13. В современных развитых странах большая часть трудоспособного населения занята в сфере: 

1)тяжелой промышленности;                                             2)легкой промышленности; 

3) сельского хозяйства;                                                    4)обслуживания. 

14.  Верны ли следующие суждения о заработной плате? 

А. Материальное вознаграждение за труд существует только в форме денег. 

Б. Уровень квалификации работника влияет на размер заработной платы. 

1) верно только А;                         2) верно только Б;          

3) верны оба суждения           4) оба суждения неверны. 

15.  Сдельную форму заработной платы получает:  

1) врач;                            2) учитель;           3) ювелир;                            4) инженер. 

В 1. Найдите черты сходства и отличия экономической и социальной сфер общества. Выберите и запишите в 

первую колонку порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия. 

1) оказывает влияние на политическую сферу и зависит от нее;        

2) включает в себя распределение и потребление;                        

3) создает товары и услуги;                                            

4) включает помощь социально незащищенным слоям на селения; 

5)существует на всех стадиях развития общества. 

В 2. Найдите в предложенном списке глобальные проблемы человечества. Выпишите номера, под которыми они 

записаны:  

1) загрязнение окружающей среды;                        2) угроза ядерной войны; 

3) ограниченность ресурсов;                                      3) кризис перепроизводства;                   4) рост числа неполных семей. 

 

В 3. Все перечисленные ниже понятия, за исключением одного, относятся к категории «доходы 

государственного бюджета». 

Акцизы, налог с продаж, таможенная пошлина, дотации предприятиям. Найдите и укажите понятие,  

«выпадающее» из этого ряда. 

 



 

1812 

 

 

1. Традиционное общество характеризуется 

1) широким развитием товарно-денежных отношений 

2) преобладанием доли сельского хозяйства в экономике 

3) принципом разделения властей 

4) разрушением сословной структуры 

2. Западная цивилизация характеризуется 

1) приоритетом коллективного труда 

2) более высокой оценкой роли духовной сферы жизни по сравнению с экономической 

3) признанием ценности отдельной личности 

4) отсутствием частной собственности на землю 

3. Радикальные, качественные преобразования в обществе, слом старых порядков составляют суть 

1) эволюции 

2) революции 

3) реформ 

4) стагнации 

4. Верны ли следующие суждения? 

К положениям, характеризующим понятие «общественный прогресс», относится(-ятся) 

А. переход от менее совершенного к более совершенному порядку 

Б. быстрые перемены в обществе 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

5. Верны ли следующие суждения? К общественным наукам относится 

А. история Б. экономика 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

6. Глобализация, как характерная черта современного мира, в наибольшей степени присуща 
развитию 

1) традиционных промыслов и ремесел 

2) электронных средств связи 

3) горнодобывающей отрасли 

4) культуры и языка 

7. Под обществом в широком смысле слова подразумевается 

1) территория, на которой проживают люди 
2) объединение групп людей по интересам 
3) определённый этап развития человечества 
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8. Верны ли следующие суждения? 

 Свобода человека в обществе означает  

А. возможность самостоятельной оценки своих действий  

Б. совершение любых поступков без учета мнения окружающих 

верно только А 

1) верно только Б 

2) верны оба суждения 

3) оба суждения неверны 
 
9. Человек в отличие от животного способен 

1) защищаться от холода 

2) производить потомство 

3) создавать новые технические средства 

4) обеспечивать себя пропитанием 

10. Верны ли следующие суждения? 

Самопознание 

А. предполагает постижение человеком самого себя, своих способностей, возможностей, устремлений  

Б. возможно только в условиях полной изоляции человека 

от внешнего мира, от общения с другими людьми 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

11. Цена товара в соответствии с законами рынка возрастёт, если спрос 

1) сократится в два раза, и предложение сократится в два раза 

2) понизится, а предложение возрастет 

3) понизится, а предложение остается неизменным 

4) возрастет, а предложение не изменится 

12. Один из признаков рыночной экономики - 

1) свобода производителя и потребителя 

2) господство государственной формы собственности 

3) централизованное распределение ресурсов 

4) директивное планирование хозяйственной деятельности 

 
13. К косвенным налогам в Российской Федерации относится 

1) налог на недвижимость 

2) подоходный налог 

3) таможенная пошлина 

4) налог на наследство 

14. Характерной социальной ролью для подростка является роль 

1) владельца банка 

2) посетителя дискотеки 

3) квалифицированного специалиста 

4) военнослужащего-контрактника 

15. Нормы морали и права 

1) тесно связаны между собой, хотя сферы их действия в обществе не всегда совпадают 

2) действуют одинаково, регулируя одни и те же группы общественных отношений 
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3) не имеют никакой связи друг с другом, их сферы действия автономны 
4) регулируют взаимоисключающие общественные отношения 

16. Всенародное голосование с целью принятия решения по важному государственному вопросу - 

1) социологический опрос 

2) рейтинг 

3) референдум 

4) электорат 

 
17. Одна из основных черт демократического политического режима - 

1) наличие одной партии, «сросшейся» с государством 
2) стремление государства регламентировать частную жизнь граждан 
3) гарантия прав и свобод человека 
4) отсутствие законных гарантий прав меньшинств 

18. Имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, порядок 
наследования регулируются нормами права 

1) трудового 

2) уголовного 

3) семейного 
4) гражданского 

19. Высшим исполнительным органом Российской Федерации является 

1) Верховный Суд 

2) Государственная Дума 

3) Правительство 
4) Совет Федерации 

20. Судьи в Российской Федерации 

1) назначаются с 18 лет 

2) смещаются по решению местной администрации 

3) могут иметь любое высшее образование 
4) подчиняются только Конституции РФ и федеральным законам 
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Часть В 

1. Установите соответствие между понятиями и их характерными признаками: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ      ПОНЯТИЯ 

1) представляет собой все человечество в целом              А) общество 

2) включает в себя все формы взаимосвязи и взаимодействия людей               Б) природа 

3) представляет собой естественную среду обитания людей 

4) действуют только объективные закономерности, не зависящие от воли людей 

Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам. 
 

1 2 3 4 

    

 

2. В приведенном перечне укажите тех, кто может участвовать в голосовании на выборах депутатов 

Государственной Думы РФ.  

А) ученица основной школы 

Б) находящийся под следствием по обвинению в грабеже  

В) заключенный, отбывающий срок в колонии строго режима 

Г) военнослужащий срочной службы  
Д) лицо без гражданства  
Е) выпускник столичного вуза 

Буквы, соответствующие выбранным ответам, запишите в алфавитном порядке без знаков 
препинания. 

Ответ: 

Часть С 

Перечислите любые три из основных признаков правового государства. 

Ответ запищите на отдельном листе. 
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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 

 по курсу обществознание (основная школа) 

 

Вариант 2 

Часть А 

1. Традиционное общество характеризуется 

1) признанием независимости личности от общества 

2) демократическими традициями 

3) быстрым развитием техники и технологии 

4) господством общинных отношений 

2. Западная цивилизация характеризуется 

1) преобладанием экономических методов стимулирования труда 

2) положением, при котором власть выше закона 

3) активностью человека, направленной на самосозерцание 

4) приоритетом коллективного труда 

3. Прогресс в развитии общества - это 

1) неизменность общественной жизни 

2) совокупность поступательных изменений 

3) переход от товарного производства к натуральному хозяйству 

4) любые общественные изменения 

4. Верны ли следующие суждения?  

В современном мире 

А. распадаются старые государственные образования 

Б. интеграционные процессы, приводят к появлению межгосударственных союзов 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

5. Верны ли следующие суждения? 

К общественным наукам относится(-ятся) 

А. анатомия. 

Б.социология. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

6. К глобальным проблемам современного мира относится 

1) сход лавины в горах 

2) банкротство крупных компаний 

3) сейсмическая активность 

4) возрастающая потребность в энергоресурсах 
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7. К характеристике общества в широком смысле слова относится утверждение, что общество 

это 

1) часть природы 

2) территория, на которой живут люди 
3) совокупность всех форм взаимосвязей и взаимодействия людей 

4) группа людей, объединившихся для совместной деятельности 

8. Верны ли следующие суждения? 

Личность обладает 

А. качествами, формирующимися в процессе взаимодействия с обществом. 

Б. опытом совместной деятельности с другими людьми. 

1) верно только А 

2) верно только Б 
3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

9. Верны ли следующие суждения?  

Истинное знание то, которое 

А. разделяется большинством людей. 

Б. соответствует познаваемому объекту. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

10. Человека от животного отличает способность 

1) обучать потомство 
2) потреблять вещества природы 
3) мыслить о мире и о себе 
4) строить жилища 

11. Экономические законы рынка делают невыгодным 

1) сокращение издержек производства 
2) повышение производительности труда 
3) увеличение количества занятых на предприятии 
4) повышение качества продукции 

12. В рыночной экономике 

1) производитель самостоятельно определяет объем продукции 

2) цены определяет государственный орган управления экономикой 

3) принимаются государственные планы, обязательные для производителей 

4) преобладает государственная собственность 
 
13. К прямым налогам в Российской Федерации относится 

1) налог на добавленную стоимость 

2) таможенная пошлина 

3) акцизный сбор 
4) налог на прибыль 

14. Общей социальной ролью для взрослого человека и подростка является роль 

1) владельца банка 
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2) посетителя тренажерного зала 
3) квалифицированного специалиста 
4) военнослужащего-контрактника 

15. В отличие от норм морали, действие норм права обеспечивается 

1) религиозными запретами 

2) силой общественного мнения 
3) сложившимися представлениями о добре и зле 
4) силой государственного принуждения 

16. Формой политического режима является 

1) демократия 

2) монархия 

3)республика 

4) федерация 

17. Один из признаков тоталитарного общества - 

1) отсутствие свободных средств массовой информации, жесткая цензура 

2) запрещение законом деятельности экстремистских, националистических партий и движений 
3) наличие в законах гарантий для прав и свобод меньшинств 
4) широкое участие граждан в решении политических вопросов 

 

18. Отрасль права, регулирующая общественные отношения в сфере государственного управления, это право 

1) уголовное 

2) гражданское 

3) административное 

4) конституционное 

19. Высшим ДОЛЖНОСТНЫМ лицом в Российской Федерации является 

1) Председатель Государственной Думы 

2) Председатель Верховного Суда 

3) Председатель Правительства 

4) Президент 

20. Основная функция конституционного суда в правовом государстве - 

1) внесение поправок в законы 

2) принятие новых конституционных законов 

3) внесение исправлений в действующую Конституцию 

4) проверка законов и подзаконных актов на предмет их соответствия Конституции 

Часть В 

1. Установите соответствие между типами обществ и характеризующими их признаками: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ 

1) преобладание коллективистских начал в обществе 

2) развитие парламентаризма, возникновение политических партий 

3) длительное сохранение общественных институтов, медленные изменения 

4) занятость большинства людей в промышленности 

 

ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

А) традиционное  
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Б) индустриальное 

Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам. 

 

1 2 3 4 

    

 

2. В приведенном перечне отметьте все организации, представляющие гражданское общество. 
А) общество защиты прав потребителей 

Б) Министерство образования и науки 

В) ассоциация педагогов «Демократическая школа» 

Г) районный суд 

Д) объединение жильцов микрорайона 

Е) Управление внутренних дел 

Буквы, соответствующие выбранным ответам, запишите в алфавитном порядке без знаков 
препинания. 

Ответ: 

 

Часть С 

Перечислите любые три вида социальных групп. 
Ответ запишите на отдельном листе. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Министерство образования Чеченской Республики  
«МУ Управления образования Гудермесского муниципального района» 

ЧОУ «Гимназия имени Гумхановой К.Б.» 
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для 5-9 классов 
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Паспорт фонда оценочных средств  

по предмету «История» 
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№ п/п 
Наименование 

оценочного средства 

 
Чет 

верть 

 

Разработчик 

5 класс 

1. Итоговая контрольная 

работа 
 

IV 

"УМК История России. 5-9 класс. 

Проверочные работы К учебнику под 

ред. А. В. Торкунова. ФГОС" 

Подробнее: https://www.labirint.ru/bo

oks/706921/ 

 

6 класс 

2. Контрольная работа 

I 

"УМК История России. 5-9 класс. 
Проверочные работы К учебнику под 
ред. А. В. Торкунова. ФГОС" 
Подробнее: https://www.labirint.ru/bo
oks/706921/ 

3. Итоговая контрольная 

работа 
 IV 

"УМК История России. 5-9 класс. 
Проверочные работы К учебнику под 
ред. А. В. Торкунова. ФГОС" 
Подробнее: https://www.labirint.ru/bo
oks/706921/ 

7 класс 

4. Контрольная работа 

I 

"УМК История России. 5-9 класс. 
Проверочные работы К учебнику под 
ред. А. В. Торкунова. ФГОС" 
Подробнее: https://www.labirint.ru/bo
oks/706921/ 

5. Итоговая контрольная 

работа 
 IV 

"УМК История России. 5-9 класс. 
Проверочные работы К учебнику под 
ред. А. В. Торкунова. ФГОС" 
Подробнее: https://www.labirint.ru/bo
oks/706921/ 

8 класс 

6. Контрольная работа 

I 

"УМК История России. 5-9 класс. 
Проверочные работы К учебнику под 
ред. А. В. Торкунова. ФГОС" 
Подробнее: https://www.labirint.ru/bo
oks/706921/ 

7. Итоговая контрольная 

работа 
 IV 

"УМК История России. 5-9 класс. 
Проверочные работы К учебнику под 
ред. А. В. Торкунова. ФГОС" 
Подробнее: https://www.labirint.ru/bo
oks/706921/ 

9 класс 

8. Контрольная работа 

I 

"УМК История России. 5-9 класс. 
Проверочные работы К учебнику под 
ред. А. В. Торкунова. ФГОС" 
Подробнее: https://www.labirint.ru/bo
oks/706921/ 

9. Итоговая контрольная 

работа 
 IV 

"УМК История России. 5-9 класс. 
Проверочные работы К учебнику под 
ред. А. В. Торкунова. ФГОС" 
Подробнее: https://www.labirint.ru/bo
oks/706921/ 

 

https://www.labirint.ru/books/706921/
https://www.labirint.ru/books/706921/
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https://www.labirint.ru/books/706921/
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https://www.labirint.ru/books/706921/
https://www.labirint.ru/books/706921/
https://www.labirint.ru/books/706921/
https://www.labirint.ru/books/706921/
https://www.labirint.ru/books/706921/
https://www.labirint.ru/books/706921/
https://www.labirint.ru/books/706921/
https://www.labirint.ru/books/706921/
https://www.labirint.ru/books/706921/
https://www.labirint.ru/books/706921/
https://www.labirint.ru/books/706921/
https://www.labirint.ru/books/706921/
https://www.labirint.ru/books/706921/
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Система оценивания по истории 

Для выявления и сравнения результата учебной деятельности с требованиями, которые задаются данной 

программой, будет проводится контроль знаний и умений учащихся. Основная цель контроля состоит в 

обнаружении достижений, успехов учащихся, через призму которых рассматриваются недостатки в 

осуществлении учебной деятельности, пробелы в знаниях; в указании путей совершенствования, углубления 

знаний, умений учащихся. 

Контроль знаний учащихся осуществляется в виде: 

1. проверочных работ - используются при фронтальном, текущем и итоговом контроле с целью 

проверки знаний и умений учащихся по достаточно крупной и полностью изученной теме 

программы; 

2. устного опроса- проводится преимущественно на первых этапах обучения, когда требуется 

систематизация и уточнение знаний учащихся; 

3. тестов – задания свободного выбора ответа и задания, где ввод определенным образом ограничен. 

Тесты дают точную количественную характеристику не только уровня достижения учащегося, но 

также могут выявить уровень общего развития; умения применять знания в нестандартной 

ситуации, находить способ построения учебной задачи, сравнивать правильный и неправильный 

ответы и т.п. 

Оценка ответов обучающихся по внеурочной деятельности «Личности в истории XVI-XVII вв.».: 

Ответ оценивается как «высокий уровень знаний» «5», если: 

o Работа выполнена полностью; 

o В логических рассуждениях и обосновании ответа не пробелом и ошибок; 

o В ответе нет ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием 

незнания или непонимания учебного материала). 

Ответ оценивается как «хороший уровень знаний» «4», если: 

 Работа выполнена полностью, но обоснования ответа недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 Допущена одна ошибка или есть два-три недочета в ответе; 

 Выполнено ¾ работы 

Ответ оценивается как «средний уровень знаний» «3», если: 

 Допущено более одной ошибки или более двух-трех недочетов в ответе, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Выполнено не менее 50% работы 

Ответ оценивается как «низкий уровень знаний» «2», если: 

 Допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере; 
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 Работа показала отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме 

или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ВАРИАНТ 1 

 

1. Первые государства в истории человечества возникли в долинах рек: 

 а) Нила;                                                    

б)  Луаны и Сены;   в) Инда и Ганга; 

г) Волги и Оки; -д) Янцзы и Хуанхэ; е) Тигра и Евфрата; . ж) Тибра и По 

 

2.Родиной демократии является: 

а)  Римская республика; б) Греция; 

в)  Египет; 

г)  Вавилония; 

д)  Персия. 

 

3. Всесильным владыкой Египта был: 

- а) фараон; 

б)  император; 

в)  стратег; 

г)  архонт; 

д)  консул. 

 

4. В 1-м веке до н.э. в Риме устанавливается империя, что означает: 

а)  правление аристократии; 

б)  власть сенаторов; 

в)  единоличное правление; 

г)  власть народа; 

д)  власть консулов. 

 

5. Соотнесите имена выдающихся полководцев древности и битвы, в которых они 

участвовали: 

а)  Ганнибал; 

б)  Тутмос Третий; 

в)  Мильтиад; 

г)  Кир Великий; 

д)  Филипп Македонский. 

1)  битва при Херонее; 

2)  Марафонское сражение; 

3)  бои в Фермопильском ущелье; 

4)  битва при Мегиддо; 

5)  завоевание Вавилона; 

6)  битва при Гавгамелах; 

7)  покорение Заальпийской Галлии; 

8)  битва при Каннах. 

 

6. Укажите имя человека, никогда не занимавшего должность стратега: 

а)  Мильтиад; 

б)  Бренн; 

в)  Фемистокл; 

г)  Перикл. 
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7. Римскими императорами, прославившими свое имя и как выдающиеся полководцы, были: 

а)  Цезарь; 

б)  Нерон; 

в)  Юстиниан; 

г)  Октавиан Август; 

д)  Траян; 

е)  Марк Аврелий; 

ж)  Гонорий. 

 

8. «Если человек украл осла, овцу или раба, он — вор и должен быть казнен», — записано в 

законах: 

а)  Ману; 

б)  Хаммурапи; 

в)  12 таблиц; 

г)  Юстиниана. 

 

9. Укажите архитектурные сооружения, принадлежащие Египту, Риму, Константинополю: 

1)  Рим;                         а) храм Святой Софии; 

2)  Египет;                    б) куполообразный Пантеон; 

3)  Константинополь,    в) гробница фараона Тутанхамона; 

г)  Большой сфинкс; 

д)  Колизей; 

е)  колонна Траяна; ж)пирамида Хеопса. 

 

10. До сегодняшнего дня мы пользуемся изобретениями первобытных людей: 

а) цифрами; 

 б) глиняной посудой; 

 в) охотничьим луком со стрелами; 

г)  шахматами; 

д)  компасом; 

 е) лодкой и плотом;  

ж), ткацким станком. 

 

11. Особенностью древнеегипетского письма не является. 

а)  рисунчатый облик египетских знаков; 

б)  передача гласных и согласных звуков отдельными буквами; 

в)  передача рисунками значений отдельных слов; 

г)  существование знаков — определителей понятий. 

12. Отметьте зрелище, нелюбимое древними греками: 

а)  театральные представления; 

б)  гонки колесниц на ипподроме; 

в)  гладиаторские бои; 

г)  посещение гимназией. 

 

13. Соотнесите имена выдающихся поэтов, писателей и их произ- 

ведения: 

а)  Вергилий; 

б)  Аристофан; 

в)  Гомер; 

г)  Цезарь. 

1)  «Записки   о   Галльской войне»; 

2)  «Энеида»; 

3)  «Антигона»; 
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4)  «История»; 

5)  «Птицы»; 

6)  «Илиада»; 

7)  «О природе вещей»; 

8)  «Рамаяна». 

 

14 Великий римский историк, живший во времена Августа, описавший правление царей, 

установление республики, Пунические войны в «Римской истории от основания города»: 

а)  Тацит; 

б)  Сенека; 

в)  Лукреций Кар; 

г)  Тит Ливии; 

д)  Геродот; 

е)  Аристотель; 

ж)  Плутарх. 

 

15, Первобытные люди верили в то, что: 

а)  существует сверхъестественная связь между животным и его изображением, созданным 

художником; 

б)  стихийные явления природы (гром, дождь) зависят от воли духов соседнего стада; 

в)  урожай дикорастущих плодов и ягод не за-<       висит от количества выпавших осадков; 

д) в каждом человеке обитает сверхъестественное существо — душа. 

 

16. Первобытные художники изображали на стенах пещер раненых животных, так как 

считали, что они помогают: 

а)  привлечь зверей в пещеру; 

 б)  добиться успеха на охоте; 

в)  умилостивить силы природы; 

г)  защититься от хищников. 

 

17. По представлениям древних египтян, «страна мертвых»: 

а)  не существует; 

б)  похожа на земной мир; 

в)  является страшным подземельем; 

г)  наполнена чудовищами. 

 

18. Философ Конфуций учил, что высшей добродетелью является: 

а)  личная свобода человека; 

б)  стремление к богатству; 

в)  покаяние и милосердие; 

 г)  уважение к старшим. 

 

19.Соотнесите мифы и сказания Двуречья и сказания библейские: 

а)  сказание о первых людях; 

б)  миф о сотворении мира; 

1)  Двуречье; 

2)  библейские сказания. 

в)  сказания о Гильгамеше; 

г)  миф о вавилонском столпотворении; 

д)  миф об Утнапишти; 

е)  миф о Ноевом ковчеге. 

 

20. Вера в одного бога появилась у: 
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а)  египтян; 

б)  римлян; 

 в)  евреев; 

г)  греков; 

д)  ассирийцев; 

е)  вавилонян. 

 

21. В 3-м веке до н.э. царь Ашока заявил о своей преданности учению: 

а)  Рамы; 

б)  Конфуция; 

в)  Будды; 

г)  Яхве; 

д)  Иисуса Христа. 

 

22.'Финикийские купцы привозили в разные страны мира: 

а) строительный лес; 

б)  пшеницу; 

в)  шерсть; 

г)  мраморные статуи; 

 д) оливковое масло; 

 е) пурпурные ткани; 

ж)  слоновую кость. 

 

21.Во 2—1-м веках до н.э. самым большим по территории было: 

 а) Римское государство; 

б)  Персидское царство; 

в)  Сирийское царство; 

г)  Македонское царство; 

д)  Ассирийское государство. 

 

24. Установите последовательность событий мировой истории: 

а)  взятие Египта персами; 

б)  битва при Херонее; 

в)  разграбление Рима вандалами; 

г)  строительство пирамиды фараона Хеопса; 

д)  образование государства в Южном Двуречье; 

е)  реформы архонта Солона в Афинах; 

ж)  начало правления Перикла в Афинах. 

 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Первые государства появлялись там, где главным занятием людей становилось: 

а)  собирательство; 

б)  скотоводство; - в) земледелие; 

г)  ткачество; 

д)  ремесло; 

е)  строительство; 

ж)  ведение военных действий. 

 

2. С 1-го века до н.э. империей называют: 

а)  Египетское государство; 

б)  Ассирийское государство; 



 

1827 

 

в)  Римское государство; 

г)  Греческое государство; 

д)  Персидское государство. 

 

3. В 5-м веке до н.э. высшая власть в Афинском государстве принадлежала: 

а)  стратегу; 

б)  архонту; 

в)  демосу; 

г)  Совету старейшин; 

д)  ареопагу. 

 

4. Законы Солона заложили в Афинах основы демократии, что по-гречески означает: 

а)  «власть тирана»; 

б)  «власть знати»; 

в)  «власть народа»; 

г)  «власть архонта»; 

д)  «власть сенаторов». 

б)  Фемистокл; 

в)  Цезарь; 

г)  Александр Македонский; 

д)  Сципион. 

 

5. Соотнесите имена выдающихся полководцев древности и битвы, в которых они 

участвовали: 

а) Камбиз;            1) Саламинское сражение; 

2)  завоевание Египта персами; 

3)  битва близ города Зама; 

4)  покорение Заальпийской Галлии; 

5)  битва при Гавгамелах; 

6)  битва у мыса Акций; 

7)  битва на Марафонской равнине; 

8)  битва при Херонее. 

 

6. Укажите имя человека, не являвшегося царем: 

а)  Хаммурапи; 

б) Тарквиний Гордый; 

в) Солон; 

г)  Филипп Македонский. 

 

7. В 1-м веке до н.э. в Риме правили императоры: 

а)  Цезарь; 

б)  Нерон; 

в)  Константин; 

г)  Гонорий; 

д)  Траян; 

е)  Октавиан Август; 

ж)  Марк Аврелий. 

 

8. «Наше государство является школой всей Эллады, и каждый из нас может с легкостью 

проявить свою личность в самых различных жизненных условиях», — сказал: 

а)  Солон; 

б)  Мильтиад; 

в)  Фемистокл; 
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г)  Перикл. 

 

9. Укажите архитектурные сооружения, принадлежащие Двуречью, Китаю и Греции: 

1)  Двуречье; 

2)  Китай; 

3)  Греция. 

а)  Великая китайская стена; 

б)  ворота богини Иштар; 

в)  Вавилонская храмовая башня; 

г)  храм Артемиды в Эфесе; 

д)  висячие сады Семирамиды; 

е)  Парфенон; 

ж)  храм Ники Бескрылой. 

 

10. Основными изобретениями китайцев, используемыми и сейчас, являются: 

а)  календарь; 

б)  цифры; 

в)  компас; 

г)  бумага; 

д)  монеты; 

е)  чай; 

ж)  шелковые ткани. 

 

11. Особенностью древнегреческого письма не является. 

а)  передача гласных звуков отдельными буквами; 

б)  точная передача при письме звуковой речи; 

в)  передача согласных звуков буквами; 

г)  рисунчатый облик греческих букв. 

 

12.  Отметьте зрелище, которое не любили древние римляне: 

а)  гладиаторские бои; 

б)  конные состязания; 

в)  театральные представления; 

г)  морские бои. 

в)  Гомер; 

г)  Геродот. 

 

13. Соотнесите имена выдающихся поэтов, писателей и их произведения: 

а)  Лукреций Кар;         в) «Антигона»; 

б) Софокл;         г) «Записки о Галльской войне»; 

3) «О природе вещей»; 

4) «Одиссея»; 

5) «Птицы»; 

6) «История»; 

7) «Махабхарата»; 

8) «Энеида». 

 

14 Писателем, прозванным «отцом истории», был друг Перикла: 

а)  Тацит; 

б)  Софокл; 

в)  Геродот; 

г)  Тит Ливии; 

д)  Аристотель; 
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е)  Платон; 

ж)  Сократ. 

 

15.  Первобытные люди верили в то, что: 

а)  рост численности зверей зависит от количества солнечных дней в году; 

б)  души предков переселяются в далекую «страну мертвых»; 

в)  во время сна душа покидает тело и встречается с душами других людей; 

г)  люди и животные никогда не могут превращаться друг в друга. 

 

16.  По представлениям первобытных людей, «страна мертвых»: 

а)  не существует; 

б)  похожа на земной мир; 

в)  является страшным подземельем; 

г) наполнена страшными чудовищами. 

 

17.  Египтяне верили, что после смерти судьбу человека вершит: 

 а) Осирис; 

б)  фараон; 

в)  жрец; 

г)  чудовище Амамат. 

 

18.  Будда учил, что главное для человека — это его: 

а)  происхождение; 

б)  личные достоинства; 

в)  принадлежность к касте; 

г)  вера в переселение душ. 

 

19.  Соотнесите мифы и сказания Египта и Греции: 

1)  Египет;            а) миф о Прометее; 

2)  Греция.            б) миф об Осирисе и Исиде; 

в)  миф о Тесее и Минотавре; 

г)  миф о троянском коне; 

д)  Песнь Нилу и солнцу; 

е)  миф о Дедале и Икаре. 

 

20.  Вера в Пантеон (множество) богов сохранилась у: 

а)  греков; 

б)  римлян; 

в)  египтян; 

г)  евреев; 

д)  вавилонян; 

е)  индийцев. 

 

21.  В 4-м веке император Константин заявил о приверженности учению: 

а)  Конфуция; 

б)  Будды; 

в)  Иисуса Христа; 

г)  Демокрита; 

д) Аристотеля. 

 

22.  Греческие купцы привозили в колонии: 

а)  льняные ткани; 

б)  папирус; 
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в)  оливковое масло; 

г)  мраморные статуи; 

д)  слоновую кость; 

е)  виноградное вино; 

ж)  зерно. 

 

23.  В 6-м веке до н.э. самой большой по территории была: 

а)  Персидская держава; 

б)  Греция; 

в)  Ассирийская держава; 

г)  Римская империя; 

д)  Индия. 

 

24.  Установите хронологическую последовательность событий мировой истории: 

а)  Троянская война; 

б)  взятие Рима готами; 

в)  морское сражение при Саламине; 

г)  взятие Вавилона персами; 

д)  образование единого государства в Египте; 

е)  правление Хаммурапи в Вавилонии; 

ж)  установление республики в Риме.ответы 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

Контрольная работа по истории. 6 класс. 

 

Вариант I 

1. Выпишите событие, которое произошло раньше других: 

1) битва на Калке     2) взятие монголами Рязани      3) Невская битва 

4) Битва на Чудском озере          5) Крещение Руси 

Ответ: ________________  

2. Выпишите век, в котором во Франции были впервые созваны Генеральные штаты? 

X XI XII 

XIII XIV 

Ответ: ________________  

3. Выпишите, какой из перечисленных исторических периодов относится ко времени 

правления Ярослава Мудрого: 

912-945 гг.           980-1015гг.                 1019-1054 гг. 

1113 — 1125 гг.                1176 - 1212 гг. 

Ответ: ________________  

4. Назовите город в Древней Руси, который в XIII в. первым подвергся нападению войск 

хана Батыя: 

Рязань Новгород  Владимир       Киев    Любеч 

Ответ: ________________  

5. Выпишите название религиозных войн, которые привели к возникновению новых 

государств в Палестине: 
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1) Семилетняя война        2) Крестовые походы        3) Реконкиста 

4) Столетняя война          5) Гуситские войны 

Ответ: ________________  

6. Выпишите названия двух понятий, которые относятся к живописи Древней Руси: 

мозаика посуда фрески             утварь             терем 

Ответ: ________________  

7. Выпишите названия двух повинностей, которые несли зависимые крестьяне  феодала: 

турнир барщина          кодекс         оброк            шедевр 

Ответ: ________________  

8. Выпишите, какие два понятия относятся к господству монголо-татар над 

русскими княжествами, получившему название монголо-татарское иго: 

вотчина ярлык холоп             смерд    баскак 

Ответ: ________________  

9. Выберите, каким двум признакам соответствует понятие «феодальная раздробленность»: 

а) подчинение всей страны единой централизованной власти - власти короля 

б) независимость князей от короля в) наличие постоянного войска 

г) установление единых налогов и законов  

д) междоусобные войны 

1) а, б 2)б, в 3)г, д 4) а, д 5) б, д 

Ответ: ________________  

10. Выберите две основные причины, которые способствовали объединению русских 

земель вокруг Москвы: 

а) борьба с Золотой Ордой  

б) борьба против Тверского княжества  

в) мудрая политика московских князей 

г) Москва находилась на перекрёстке торговых путей  

д) верно всё перечисленное 

1)а, б 2) в, г 3) г, д 4) а, д 5) б, д 

Ответ: ________________  

11. Выберите, что из перечисленного было последствием объединения русских земель вокруг Москвы: 

а) первое поражение монголо-татар  

б) усиление княжеской власти 

в) перенесение столицы государства в Москву 

г) разгром Золотой Орды 

д) прекращение междоусобных войн 

1)а, б 2)б, г 3) г, д 4) в, д 5) б, д 

Ответ: __________________________  

12. Выберите, что из перечисленного стало итогом опричнины при Иване IV: 

а) укрепление власти царя  

б) хозяйственный кризис и обнищание населения 

в) ослабление боярства  

г) изменение системы управления государством 

д) всё вышеперечисленное 

1)а,б 2) в, г 3)г, д 4) в, д 5) д 

Ответ: __________________________  

13. Установите хронологическую последовательность следующих событий, запишите в таблицу последовательность 

цифр. 
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1) Первый крестовый поход  

2) падение Западной Римской империи 

3) Столетняя война  

4)  возникновение ислама  

5) правление Карла Великого в королевстве франков 

Ответ:  

     

 

 

14.Установите и впишите в таблицу цифры, обозначающие имена князей соответственно их очередности правления в 

Москве: 

1) Владимир Красное Солнышко  

2) Владимир Мономах  

3) Ярослав Мудрый 

4) Рюрик  

5) Святослав Игоревич 

Ответ: 

     

 

15.Соедините понятие и соответствующее ему определение: 

а) административная единица Московского государства 

    б) органы центрального управления России 

    в) система содержания должностных лиц 

г) особый порядок управления страной при Иване IV 

    д) совет знати 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

 

16.Установите соответствие между названиями вещей из быта древних славян с их применением. К каждому 

элементу в верхней строке таблицы подберите элемент из строки Применение. 

Применение: а) одежда; б) орудие труда 
Ответ: 
1)зипун 2)соха 3)порты 4)плуг 5)борона 
     

 

17.По приведённой информации установите название города в древнерусском государстве и запишите его название: 

«На его раскопках археологи обнаружили множество грамот, написанных на бересте 

купцами, ремесленниками, посадским людом. Самые древние берестяные грамоты 

относились к середине XI века. Это был крупный торговый город на севере Киевской Руси». 

Ответ: __________________________  

 

 

Контрольная работа по истории. 6 класс. 

 

1. Боярская Дума 

2. Опричнина 

3. Приказы 

4. Кормление 

5. Уезд 
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Вариант II 

1. Выпишите событие, которое произошло позже других: 

1) битва на Калке      2) взятие монголами Рязани 3) Невская битва 

4) Битва на Чудском озере       5) Крещение Руси 

Ответ: _________________  

2.  Выпишите век, в котором в Англии был впервые созван Парламент? 

X XI XII         XIII       XIV 

Ответ: _________________  

3. Выпишите, какой из перечисленных исторических периодов относится ко времени 

правления Владимира Красно Солнышко: 

912-945 гг. 980 - 1015гг. 1019-1054 гг.  1113-1125 гг. 1176-1212 гг. 

Ответ: _________________  

4. Назовите город в Древней Руси, в котором в XI в. было принято решение о самостоятельности 

русских княжеств: 

Рязань Новгород Владимир     Киев Любеч 

Ответ: _________________  

5. Выпишите название войны, в результате которой Франция одержала победу над Англией в 

XV веке: 

1) Семилетняя война           2) Крестовые походы 3) Реконкиста 

4) Столетняя война             5) Гуситские войны 

Ответ: _________________  

6. Выпишите два понятия, относящиеся к фольклору Древней Руси: 

роман сказки былины жития летописи 

Ответ: _________________  

7. Выпишите названия двух понятий, которые относятся к жизни и деятельности 

средневековых рыцарей: 

турнир  барщина          кодекс          оброк       шедевр 

Ответ: _________________  

8. Выпишите, какие два понятия относятся к зависимому населению древнерусского 

государства: 

вотчина ярлык холоп смерд баскак 

Ответ: _________________  

9. Выберите признаки, которые характеризуют понятие «централизованное государство»: 

а) подчинение всей страны власти короля  

б) независимость князей от короля 

в) наличие рыцарского войска  

г) установление единых налогов и законов 

д) междоусобные войны 
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1) а, б 2) б, в 3) г, д 4) а, г 5) б, д 

Ответ: _________________  

10. Выберите основные причины, которые способствовали освобождению русских 

княжеств от монголо-татарского господства: 

а) объединение русских княжеств 

б) начало феодальной раздробленности в Золотой орде 

в) русские княжества захватили Золотую орду 

г) пресеклась династия потомков Чингисхана 

д) верно всё перечисленное 

1) а, б 2) б, в 3) г, д 4) а, д 5) д 

Ответ: _________________  

11. Выберите, что из перечисленного было последствием «стояния на реке Угре»: 

а) первое поражение монголо-татар 

б) устранение препятствия для объединения русских земель 

в) перенесение столицы государства в Москву 

г) завершение господства монголо-татар над русскими княжествами 

д) разгром Золотой Орды 

1) а, б         2) б, г        3) г,д 4) а, д 5)б, д 

Ответ: ___________________________  

     12.Выберите, что из перечисленного стало итогом опричнины при Иване IV: 

а) ослабление власти царя  

б) хозяйственный кризис и обнищание населения 

в) ослабление боярства 

г) изменение системы управления государством 

д) быстрое развитие экономики России 

1) а,б   2) б,в   3) г,д   4) в,д    5) б,д 

Ответ:________________________ 

     13.Установите хронологическую последовательность следующих событий, запишите последовательность цифр в 

таблицу. 

1) возникновение Киевской Руси 

2) нападение монголо-татар на Русь, 

3) начало объединения русских земель вокруг Москвы 

4) Куликовская битва 

5) Ледовое побоище 

Ответ:  

 

 

14. Установите и впишите в таблицу цифры, обозначающие имена князей соответственно их очередности правления в 

Киеве: 

1) Иван Калита ;  

2) Иван III; 

3) Дмитрий Донской;  

4) Александр Невский  

5) Иван Грозный 
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Ответ: 

     

 

15. Соедините понятие и соответствующее ему определение: 

1. Боярин                     а)безземельный зависимый крестьянин, слуга 

2. Вотчина                     б) старший дружинник, крупный землевладелец 

3. Холоп                      в) владелец поместья 

4. Местничество          г) наследственное земельное владение  

5. Помещик           д) назначение на должность в зависимости от знатности рода 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

16. Установите соответствие между названиями вещей из быта древних славян с их применением. К каждому 

элементу в верхней строке таблицы подберите элемент из строки ПРИМЕНЕНИЕ. 

Применение:   а) одежда 

                        б) средства боевой защиты 

Ответ:  

кокошник кольчуга епанчи шишак онучи 

     

 

       17.По приведённой информации установите название города в древнерусском государстве и запишите его 

название: 

«Согласно Повести временных лет в лето 6390 пошёл Олег в поход, набрав с собой много 

воинов... захватив город убил Аскольда и Дира...И сел Олег княжить в сём городе, и сказал 

Олег: «Это будет мать городам русским»...» 

Ответ:__________________________________ 
 

 

Контрольная работа по истории для учащихся 7 класса. 

 

История                  Вариант I                            7 класс 

1.К каким векам относится период Великих географических открытий: 

XIII-XIV вв. XIV-XV вв. XV-XVI вв. 

XVI-XVII вв. XVII-XVIII вв. 

Ответ:  

2.Какое историческое явление произошло раньше всех: 

1) Смута 2) реформы Петра I 3) раскол Русской православной церкви 

4) эпоха дворцовых переворотов 5) воцарение династии Романовых 

Ответ:  

3.Какой из перечисленных исторических периодов относится ко времени правления Алексея Михайловича 

Романова: 

1613-1645 гг. 1645-1676 гг. 1725-1727 гг. 

1741 -1761 гг. 1762-1796 гг. 

Ответ:  

4.Выпишите, битва за какой город завершилась крупнейшей победой русской армии в ходе Северной войны: 

Рига Москва Киев Полтава Нарва 
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Ответ:  

5.С именем какого правителя(-ницы) России связано присоединение Крыма: 

1)Пётр1 2) Екатерина I 3) Елизавета Петровнг 

4) Анна Иоанновна 5) Екатерина II 

Ответ:  

6..Выпишите названия двух явлений русской культуры, которые относятся ко II половине XVIII века: 

1) Зимний дворец 2) книги 3) парсуны 

4) ассамблеи 5) Московский университет 

Ответ:  

7.Как называлось правительство, существовавшее в России в годы Смутного времени? 

1) Избранной Радой 2) Семибоярщиной 3) Верховный тайный совет 

4) Кабинет министров 5) Сенат 

Ответ:  

8.Укажите название документа периода правления Петра I, в котором сказано: 

«1. Все недвижимые вещи...родовые, выслуженные и купленные вотчины и поместья не 

продавать и не закладывать... 2. Кто имеет сыновей, только одному из них может передать 

недвижимое имущество, всем остальным разделить только движимое...». 

1) «Табель о рангах»; 1) «Манифест о вольности дворянской»; 

3) «Таможенный устав»; 4) «Кондиции»; 5) Указ «о единонаследии». 

Ответ:  

9.Выпишите термин, который подходит под следующее определение: «Поддержка 

развития отечественной промышленности и вывоза товаров за границу путём увеличения 

таможенных пошлин на иностранные товар, аналоги которых уже производились в стране». 

Интервенция протекционизм торговля 

монетаризм меркантилизм 

Ответ:  

10.Выпишите исторические явления, которые стали причинами «смутного времени» в 

начале XVII века в России: 

а) пресечение династии Рюриковичей б) созыв Земского собора 

в) военный мятеж г) голодные годы начала XVI века 

д) вторжение польских войск 

1)а, б 2)6, в 3) г, д 4) а, г 5)6, д 

Ответ:  

11. Выпишите исторические явления, которые стали причинами «смутного времени» начале XVII века в России: 

а)пресечение династии Рюриковичей б) созыв Земского собора 

в) военный мятеж г) голодные годы начала XVI века 

д) вторжение польских войск 

1)а, б 2)6, в 3) г, д 4) а, г 5)6, д 

Ответ:  

12.Выпишите исторические явления, которые можно назвать последствиями дворцовых 

переворотов XVIII века: 

а)усиление власти Петра II            б) постоянная смена императоров 

в)усиление роли гвардии               г) поражения в войнах против Турции 

д) потеря Крыма 

1) а,б    2) б,в     3) г,д     4) а,г     5) в,д 

Ответ:__________________________ 

13. Что стало результатом раскола Русской православной церкви в середине XVII века: 

а)исправление богослужебных книг по единым греческим образцам, 

б)учреждение в России патриаршества, 
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в)открытие славяно-греко-латинской академии, 

г)перенос религиозного центра России из Новгорода в Москву, 

д)образование «старообрядчества». 

1) а, д       2) б, в         3) г, д      4)а, г 5)6,д 

Ответ:  

14.Расположите в хронологическом порядке следующие события внутренней политики 

России: 

1)введение нового календаря;  

2) открытие Московского университета; 

3)воцарение Анны Иоанновны;  

4) смерть Пера III 

5)воцарение Романовых 

Ответ:_____________________ 

15.Расположите в хронологическом порядке важнейшие географические открытия: 

1)первое кругосветное путешествие (Фернан Магеллан) 

2)первое путешествие Христофора Колумба, 

3)открытие морского пути в Индийский океан (Бартоломеу Диаш), 

4)открытие прямого торгового пути в Азию (Васко да Гама) 

5)открытие Америки (Америго Веспуччи) 

Ответ:___________________________ 

16. Соотнесите имена деятелей России и императоров (императриц), которым они служили: 

ИМПЕРАТОР: а) Пётр I                     6) Екатерина II 

Ответ  
А.Д.Меньшиков  Г.А.Потемкин Г. Орлов Ф.Лефорт А.В.Суворов 

     

17. Соотнесите имена деятелей науки и искусства с областью их деятельности: 

ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:      а) Наука                                    б)Искусство 

Ответ: 

    I 
М.В.Ломоносов Г.Р.Державин И.И.Ползунов В.Беринг А.Н. 

Радищев 
     

 

18. Установите, о какой выдающейся личности XVII в. идет речь в следующем отрывке? 

«Он не мог быть бойцом и реформатором. Между тем течение исторической жизни поставило ему много 

чрезвычайно трудных и жгучих задач и внутри, и вне государства. Шла горячая, напряженная 

ласковый. Но нигде он не сделает ни одного решительного движения, ни одного резкого шага вперед» 

(С.Ф. Платонов). 

Ответ:  

 

Контрольная  работа по истории для учащихся 7 класса. 

 

История    Вариант II                      7 класс 

1.К каким векам относится эпоха Возрождения? 

XIII-XV вв.       XIV-XVI вв.      XV-XVII вв. 

XVI-XVII вв.                                XVII-XVIII вв. 

Ответ:  

2.Какое историческое явление произошло позже всех? 

1) Смута                                       2)реформы Петра I 3) раскол Русской православной церкви 
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4) эпоха дворцовых переворотов    5) воцарение династии Романовых 

Ответ:  

3.Какой из перечисленных исторических периодов относится ко времени правления Елизаветы Петровны 

Романовой: 

1613-1645 гг.          1645-1676 гг.          1725-1727 гг. 

1741 -1761 гг           1762-1796 гг. 

Ответ:  

4.Какой город-крепость стал причиной «конфузии» русской армии в ходе Северной войны: 

Рига                                 Москва         Киев            Полтава                Нарва 

Ответ:  

5. С именем какого правителя(-ницы) России связанно присоединение Прибалтийских земель: 

1) Пётр I                                     2) Екатерина I 3) Елизавета Петровна 4) Анна Иоанновна 5) Екатерина II 

Ответ:   

6.Выпишите названия двух явлений русской культуры, которые относятся I четверти XVIII века: 

1) Кунсткамера              2) книги      3) парсуны 4) ассамблеи 5) Кремль 

Ответ:  

7. Как называлось правительство, существовавшее в России в годы правления Екатерины !? 

1) Избранная Рада  2) Семибоярщина 3) Верховный тайный совет 

4) Кабинет министров  5) Сенат 

Ответ:  

8.Выпишите название документа периода дворцовых переворотов, в котором было записано: 

«1) Без усмотрения и согласия Высокого совета никакого в делах государственных на подавать решения...; 2) не 

объявлять войны и не заключать мира; 3) никаких не налагать поборов и налогов...; 4) не вступать в брак и не 

назначать наследника». 

1) «Табель о рангах»                2) «Манифест о вольности дворянской» 

3) «Таможенный устав» 4) «Кондиции»    5) Указ «о единонаследии» 

Ответ:  

9.Выпишите термин, который подходит по следующее определение: «Преобладание вывоза товаров над ввозом с 

целью концентрации денежных средств внутри страны». 

Интервенция      протекционизм      торговля 

Монетаризм      меркантилизм 

Ответ:  

10. Выпишите название крестьян, которые со времён Петра I покупались владельцами мануфактур для работы на 

предприятиях и являлись их собственностью: 

Дворцовые            черносошные      частновладельческие 

Приписные          посессионные 

Ответ:  

11. Какие исторические явления стали причинами реформ Петра I в начале XVII века в России? 

а) продолжение реформ Алексея Михайловича б) отставание России от европейских стран 

в) заговор против Петра I    г) интервенция со стороны Швеции 

д) Северная война 

1) а, б                                       2) б, в      3) г, д          4) а, г         5) б,д 
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Ответ:  

 

12.Какие исторические явления можно назвать последствиями внешней политики России в XVIII веке? 

А) получение выхода к Балтийскому морю 

Б) создание союза с Францией 

В) ослабление России в европейской политике 

Г) поражение в войнах против Турции 

Д) присоединение Крыма 

1) а, б    2) б,в    3)г,д     4)а,д    5) б,д 

Ответ:________________________ 

 

13.Что стало результатом церковных реформ проводимых Петром I? 

а)исправление богослужебных книг по единым греческим образцам, 

б) ликвидация патриаршества, в) открытие славяно-греко-латинской академии, 

г)создание Синода,          д) образование «старообрядчества». 

1)а, д                                         2)6, г                       3) г,д                      4) а,г 5)6,д 

Ответ:  

14.Расположите в хронологическом порядке следующие события внешней политики России: 

1) воссоединение Украины с Россией    2) присоединение Крыма 

3) Северная война         4) Семилетняя вона 

5)завершение раздела Польши 

Ответ:  

     

 

15.Расположите в хронологическом порядке события Английской буржуазной революции: 

1) восстановление монархии Стюартов 2) созыв Долгого парламента 

3) начало гражданской войны                          4) установление протектората Кромвеля 

5)«Славная революция» 

Ответ:  

     

 

16.Соотнесите имена деятелей России и царей (императриц), которым они служили: 

ИМПЕРАТОР:                           а) Алексей Михайлович 

                                                     б)Екатерина II 

Ответ:  

1)патриарх Никон 2)Г,А.Потемкин 3)Г.Орлов 4)Б.Морозов 5)А.В.Суворов  

     

 

17.Соотнесите имена деятелей науки и искусства с областью их деятельности: 



 

1840 

 

ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: а) Наука 

                                                         б)Архитектура 

0твет: 

1)Н.М.Карамзин 2)В.В.Растрелли 3)И.П.Кулибин 4)В.И.Баженов 5)М.Ф.Казаков 

     

 

18.О какой выдающейся личности XVII в. идет речь в следующем отрывке? 

«Из русских людей XVII века я не знаю человека крупнее и своеобразнее . ...Вступая на 

патриарший престол, он связал боярское правительство и народ торжественною клятвой дать ему волю устроить 

церковные дела, получил своего рода церковную диктатуру. Он начал с того, что своей властью без собора ... 

разослал по церквам указ, сколько следует класть земных поклонов при чтении известной молитвы св. Ефрема 

Сирина, причем предписывал также креститься тремя перстами». (Ключевский В.О.). 

Ответ:_________________________________ 

 

 
Контрольная работа по истории для учащихся 8 класса. 

 

Вариант I 

1. Выпишите, какое событие в истории Франции связанное с деятельностью Наполеона 

Бонапарта произошло в 1805 году: 
1) битва под Аустерлицем 2) Тильзитский мир между Россией и Францией 
3) Коронация Наполеона 4) нападение на Россию 5) египетский поход Наполеона 
Ответ:________________________  

 

2. Выпишите дату последнего в истории Российской империи дворцового переворота: 
1) 1801 г. 2) 1825 г. 3) 1855 г. 4) 1881 г. 5) 1861 г. 
Ответ:________________________   

 

3. Выпишите, к какому периоду русской истории можно отнести Учреждение 

министерств, создание Государственного совета, издание указа «о вольных хлебопашцах»: 
1) 1801-1812 гг. 2) 1813-1825 

гг. 
3) 1825-1855 

гг. 
4) 1855-1881 

гг. 
5) 1881-1894 гг. 

Ответ:________________________   
 

4. Выпишите имя политического деятеля Российской империи, который сумел не 

только изменить государственное управление,  но и провёл кодификацию законов 

государства: 
1) Александр I 2) М.М. 

Сперанский 
3) Николай I 

4) А.А. 
Аракчеев 

5) Александр II  

Ответ:________________________ 
 

5. Выпишите название события наполеоновских войн, получившего название «Битва 

народов»: 
1) битва при Бородино 2) битва под Малоярославцем 3) битва за 

Смоленск 
4) битва при 

Аустерлице 
5) Лейпцигская битва  

Ответ:________________________  
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6. Выпишите название группы представителей русской общественной мысли 1830-1850-

х гг., идеализировавших историческое прошлое России, считавших, что Россия должна 

развиваться самобытным путём, а не следовать образцам ведущих европейских стран: 
1) западники 2) социал-демократы 3) славянофилы 
4) декабристы 5) консерваторы  
Ответ:________________________  

 

7. Соотнесите общественные явления российской истории и исторические понятия, с 

которыми они связаны: 
ЯВЛЕНИЕ: а) движение 

декабристов 
б) движение 

народников 
 
Ответ: 1) «Союз 

спасения» 
2) 

«Хождение в 
народ» 

3) 
«Чайковцы» 

4) 
Сенатская 
площадь 

5) «Союз 
благоденствия» 

      

 

8. Выпишите название объединения правителей ряда стран Европы и России, созданное  

в первой половине XIX в. с целью сохранения мира в Европе и поддержки старых 

монархических династий: 
1) Священный союз 2) Тройственный союз 3) Антанта 
4) Союз трёх 

императоров 
5) антифранцузская коалиция  

Ответ:________________________  
 

9. Выпишите три события из перечисленных ниже, которые связаны с правлением 

Александра II: 
а) земская реформа б) судебная реформа 
в) строительство транссибирской ж/д 

магистрали 
г)  отмена крепостного права 

д) создание «Антанты» е) закон «о кухаркиных детях» 
 
1) а, б, в; 2) б, в, д; 3) а, в, е; 4) а, б, г; 5) г, д, е; 
Ответ:________________________   

 

10. Выпишите три события из перечисленных ниже, которые относятся к русско-

турецкой войне 1877-1878 гг.: 
а) бой на Шипкинском перевале б) осада Севастополя в) Сан-Стефанский 

договор 
г) Парижский мир д) спор из палестинских 

святынь 
е) взятие Плевны 

 
1) а, б, г; 2) б, в, д; 3) а, в, е; 4) а, б, в; 5) г, д, е; 
Ответ:________________________   

 
  

 

11. Выпишите понятие, которое соответствует определению: «Полиция, имеющая 

военную организацию и выполняющая охранные функции внутри страны»: 
1) инфантерия 2) 

жандармерия 
3) гвардия 4) охрана 5) постовая 

служба 
Ответ:________________________   

 

12. Выпишите понятие, которое соответствует определению: «Течение в общественном 

движении, объединяющее сторонников сохранения традиций, преемственности в политической 

и культурной жизни». 
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1) консерватизм 2) социализм 3) коммунизм 4) либерализм 5) анархизм 
Ответ:________________________   

 

13. Выпишите причины отмены крепостного права в 1861 году: 
а) желания Александра II б) отставание России от ведущих европейских 

государств 
в) поражение России в 

Крымской войне 
г) желание дворянства 

д) необходимость предотвращения крестьянских восстаний 
 
1) а, б 2) б, в 3) а, в 4) в, г 5) б, д 
Ответ:________________________   

 

14. Выпишите поражения России в Крымской войне: 
а) потеря значительных 

территорий 
б) оккупация Крыма 

в) потеря контроля над Чёрным 
морем 

г) снижение международного авторитета 

д) полная потеря флота 
 
1) а, б 2) б, в 3) а, в 4) в, г 5) б, д 
Ответ:________________________   

 

15. Расположите в хронологической последовательности следующие факты, связанные 

с либеральными реформами Александра II: 
1) земская 

реформа 
2) судебная реформа  

3) военная 
реформа 

4) отмена 
крепостного права 

5) городская 
реформа 

 
Ответ:       

 

16. Расположите в хронологической последовательности  следующие события, 

связанные с внешней политикой России: 
1) Парижский мирный 

договор 
2) Сан-Стефановский мирный 

договор 
3) Берлинский мирный 

договор 
4) Тильзитский мирный 

договор 
5) Бухарестский мирный 

договор 
 

 
Ответ:       

 

17. Установите соответствие между деятелями русской культуры второй половины XIX 

в. и сферой их деятельности. Каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные буквы под 

соответствующими цифрами: 
СФЕРА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
а) наука б) искусство 

 
Ответ: 1) П.Н. 

Яблочков 
2) В.Г. 

Перов 
3) И.М. 

Сеченов 
4) И.П. 

Павлов 
5) А.П. 

Бородин 
      

 

18. Установите соответствие между государственными деятелями первой половины XIX 

в. и сферой их деятельности. Каждой позиции первого столбца подберите 
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соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные буквы под 

соответствующими цифрами: 
СФЕРА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
а) военное искусство б) внутренняя 

политика 
 
Ответ: 1) В.П. 

Кочубей 
2) А.П. 

Ермолов 
3) Ф.П. 

Уваров 
4) П.А. 

Строганов 
5) Н.Н. 

Раевский 
      

 

19. Прочтите отрывок из статьи историка Тютчевой А.Ф. о правлении одного из 

монархов и назовите его имя. «Глубоко искренний в своих убеждениях, часто героический и 

великий в своей преданности тому делу, в котором он видел миссию, возложенную на него 

провидением, можно сказать, что _________ был Дон Кихотом самодержавия, Дон Кихотом 

страшным и зловредным, потому что обладал всемогуществом, позволившим ему подчинять 

всё своей фанатической и устарелой теории и попирать ногами самые законные стремления и 

права своего века. Вот почему этот человек, соединявший с душою великодушной и рыцарской 

характер редкого благородства и честности, сердце горячее и нежное и ум возвышенный и 

просвещенный, хотя и лишенный широты, вот почему этот человек мог быть для России в 

течение своего 30-летнего царствования тираном и деспотом, систематически душившим в 

управляемой им стране всякое проявление инициативы и жизни». 
Ответ:________________________   

 
 

 
 

 

 
Контрольная работа по истории для учащихся 8 класса. 

История     II вариант 

1. Выпишите, какое событие в истории Франции связанное с деятельностью Наполеона 

Бонапарта произошло в 1807 году: 
1) битва под Аустерлицем 2) Тильзитский мир между Россией и Францией 
3) Коронация Наполеона 4) нападение на Россию 5) египетский поход Наполеона 
Ответ:________________________  

 

2. Выпишите дату единственного в истории Российской империи вооружённого 

восстания, которое возглавили офицеры-дворяне: 
1) 1801 г. 2) 1825 г. 3) 1855 г. 4) 1881 г. 5) 1861 г. 
Ответ:________________________   

 

3. Выпишите, к какому периоду русской истории можно отнести денежную реформу 

Е.Ф. Канкрина, реформу государственных крестьян П.Д. Киселёва, кодификацию законов 

Российской империи: 
1) 1801-1812 гг. 2) 1813-1825 

гг. 
3) 1825-1855 

гг. 
4) 1855-1881 

гг. 
5) 1881-1894 гг. 

Ответ:________________________   
 

4. Выпишите имя политического деятеля Российской империи, который сумел не 

только организовать введение военных поселений, но и создать проект отмены 

крепостного права: 
1) Александр I 2) М.М. 

Сперанский 
3) Николай I 4) А.А. 

Аракчеев 
5) Александр 

II 
Ответ:________________________ 

 

5. Выпишите название события Отечественной войны 1812 года, благодаря которому 

войска Наполеона были вынуждены отступать от Москвы по разорённой  старой 

Смоленской дороге: 
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1) битва при Бородино 2) битва под Малоярославцем 3) битва за 
Смоленск 

4) битва при 
Аустерлице 

5) Лейпцигская битва  

Ответ:________________________  
 

6. Выпишите название группы представителей русской общественной мысли 1830-1850-

х гг., считавших, что Россия должна развиваться по европейскому пути и следовать 

образцам ведущих европейских стран: 
1) западники 2) социал-демократы 3) славянофилы 
4) декабристы 5) консерваторы  
Ответ:________________________  

 

7. Установите соответствие между общественными явлениями российской истории и 

историческими понятиями, с которыми они. К каждому элементу в верхней строке 

таблицы подберите элемент из строки Явление. 
ЯВЛЕНИЕ: а) движение 

декабристов 
б) движение 

народников 
 
Ответ: 1) 

«Чёрный 
передел» 

2) 
«Русская 
правда» 

3) 
«Конституция» 

4) «Земля и 
воля» 

5) «Союз 
благоденствия» 

      

 

8. Выпишите название объединения правителей ряда стран Европы и России, созданное  

в первой половине XIX в. с целью сопротивления германской экспансии в Европе: 
1) Священный союз 2) Тройственный союз 3) Антанта 
4) Союз трёх 

императоров 
5) антифранцузская коалиция  

Ответ:________________________  
 

9. Выпишите три события из перечисленных ниже, которые связаны с правлением 

Александра III: 
а) земская реформа б) судебная реформа 
в) строительство транссибирской ж/д 

магистрали 
г)  отмена крепостного права 

д) создание «Антанты» е) закон «о кухаркиных детях» 
 
1) а, б, г; 2) б, в, д; 3) а, в, е; 4) а, б, в; 5) в, д, е; 
Ответ:________________________   

 

10. Выпишите три события из перечисленных ниже, которые относятся к русско-

турецкой войне 1877-1878 гг.: 
а) бой на Шипкинском перевале б) осада Севастополя в) Сан-Стефанский 

договор 
г) Парижский мир д) спор из палестинских 

святынь 
е) взятие Плевны 

 
1) а, б, г; 2) б, г, д; 3) а, в, е; 4) а, б, в; 5) г, д, е; 
Ответ:________________________   

 

11. Выпишите понятие, которое соответствует определению: «Торжественное 

обращение верховной власти к населению»: 
1) речь 2) закон 3) манифест 4) рескрипт 5) указ 
Ответ:________________________   

 



 

1845 

 

12. Выпишите понятие, которое соответствует определению: «Течение в общественном 

движении, объединяющее сторонников парламентского строя, гражданских свобод и свободы 

предпринимательства». 
1) консерватизм 2) социализм 3) коммунизм 4) либерализм 5) анархизм 
Ответ:________________________   

 

13. Выпишите причины поражения России в Крымской войне: 
а) экономическая отсталость б) устаревшее 

вооружение 
 

в) предательство высшего 
командования 

г) слабость русского 
флота 

д) могущество 
Англии 

 
1) а, б 2) б, в 3) а, в 4) в, г 5) б, д 
Ответ:________________________   

 

14. Выпишите последствия отмены крепостного права: 
а) укрепление русской армии б) возникновение либерального 

движения 
в) убийство Александра II г) развитие капитализма 
д) завершение промышленного переворота 

 
1) а, б 2) б, в 3) а, в 4) г, д 5) б, д 
Ответ:________________________   

 

15. Расположите в хронологической последовательности следующие факты, связанные 

с либеральными реформами Александра I: 
1) создание министерств 2) создание 

Государственного совета 
 

3) создание военных 
поселений 

4) указ «о вольных 
хлебопашцах» 

5) принятие польской 
конституции 

 
Ответ:       

 

16. Расположите в хронологической последовательности  следующие события, 

связанные с внешней политикой России: 
1) оборона Севастополя 2) Оборона Смоленска 3) оборона Шипки 
4) сражение под 

Аустерлицем 
5) присоединение Финляндии  

 
Ответ:       

 

17. Установите соответствие между деятелями русской культуры первой половины XIX 

в. и сферой их деятельности. Каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные буквы под 

соответствующими цифрами: 
СФЕРА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
а) наука б) искусство 

 
Ответ: 1) Ф.Ф. 

Беллинсгаузен 
2) И.Ф. 

Крузенштерн 
3) К.П. 

Брюллов 
4) Г.И. 

Невельский 
5) П.А. 

Федотов 
      

 

18. Установите соответствие между государственными деятелями второй половины XIX 

века и сферами их деятельности. Каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные буквы под 

соответствующими цифрами: 
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СФЕРА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

а) военное искусство б) внутренняя 
политика 

 
Ответ: 1) М.Т. Лорис-

Меликов 
2) М.Д. 

Скобелев 
3) В.А. 

Корнилов 
4) А.М. 

Горчаков 
5) Д.А. 

Милютин 
      

 

19. Прочитайте и укажите имя монарха, о котором идет речь: «… встал на путь 

освободительных реформ не в силу своих убеждений, а как военный человек, осознавший уроки 

Крымской войны, как император и самодержец, для которого превыше всего были престиж и 

величие державы. Большую роль сыграли и свойства его характера – доброта, сердечность, 

восприимчивость к идеям гуманизма…. Не будучи реформатором по призванию, по 

темпераменту, … стал им в ответ на потребности времени как человек трезвого ума и доброй 

воли» (Историк Л.Г. Захарова). 
Ответ:________________________   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Министерство образования Чеченской Республики  

«МУ Управления образования Гудермесского муниципального района» 
ЧОУ «Гимназия имени Гумхановой К.Б.» 

 

 

 

 
 Рассмотрено 
протокол заседания 
педагогического совета 
от __________________ 
 
   
 
 

  
 

Утверждено 
приказом директора   
_____________Х.Р.Сайдарханова 
от _______________________ 
   
 
 
 
 
  
    
  
  

Фонд оценочных средств по английскому языку 
для 5-9 классов 

на 2023-2024 учебный год    
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Паспорт фонда оценочных средств  

по предмету «Английский язык» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

 

Чет 

верть 

 

Разработчик 

5 класс 

1. 

Контрольная работа № 1 «О 

себе»  

I 

УМК «Английский язык» серии 

«Rainbow English» для 5—9 классов 

авторов О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, К. М. Барановой. 

 

Источник: https://rosuchebnik.ru/product

/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-

klassy-rabochaya-programma-428394/ 

2. Контрольная работа №2  

«Мировые животные» 

II 

УМК «Английский язык» серии 

«Rainbow English» для 5—9 классов 

авторов О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, К. М. Барановой. 

 

Источник: https://rosuchebnik.ru/product

/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-

klassy-rabochaya-programma-428394/ 

3. Контрольная работа№ 3 

«Особые дни» 

III 

УМК «Английский язык» серии 

«Rainbow English» для 5—9 классов 

авторов О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, К. М. Барановой. 

 

https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/


 

1848 

 

Источник: https://rosuchebnik.ru/product

/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-

klassy-rabochaya-programma-428394/ 

4. Итоговая контрольная 

работа№ «Каникулы» 

 

IV 

УМК «Английский язык» серии 

«Rainbow English» для 5—9 классов 

авторов О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, К. М. Барановой. 

 

Источник: https://rosuchebnik.ru/product

/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-

klassy-rabochaya-programma-428394/ 

 

6 класс 

5. Контрольная работа №1 

« Виды транспорта» 

I 

УМК «Английский язык» серии 

«Rainbow English» для 5—9 классов 

авторов О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, К. М. Барановой. 

 

Источник: https://rosuchebnik.ru/product

/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-

klassy-rabochaya-programma-428394/ 

6. Контрольная работа №2 

«Праздники» 

II 

УМК «Английский язык» серии 

«Rainbow English» для 5—9 классов 

авторов О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, К. М. Барановой. 

 

Источник: https://rosuchebnik.ru/product

/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-

klassy-rabochaya-programma-428394/ 

7. Контрольная работа №3 «Еда и 

напитки» 

III 

УМК «Английский язык» серии 

«Rainbow English» для 5—9 классов 

авторов О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, К. М. Барановой. 

 

Источник: https://rosuchebnik.ru/product

/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-

klassy-rabochaya-programma-428394/ 

8. Итоговая контрольная 

работа №4 «Время летних 

каникул» 

 

IV 

УМК «Английский язык» серии 

«Rainbow English» для 5—9 классов 

авторов О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, К. М. Барановой. 

 

Источник: https://rosuchebnik.ru/product

/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-

klassy-rabochaya-programma-428394/ 

https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
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7 класс 

9. Контрольная работа № 1 «Образ 

жизни» 

I 

УМК «Английский язык» серии 

«Rainbow English» для 5—9 классов 

авторов О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, К. М. Барановой. 

 

Источник: https://rosuchebnik.ru/product

/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-

klassy-rabochaya-programma-428394/ 

10. Контрольная работа №2 « Что 

ждет нас в будущем» 

II 

УМК «Английский язык» серии 

«Rainbow English» для 5—9 классов 

авторов О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, К. М. Барановой. 

 

Источник: https://rosuchebnik.ru/product

/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-

klassy-rabochaya-programma-428394/ 

11. Контрольная работа № 3 « 

Проблемы экологии» 

III 

УМК «Английский язык» серии 

«Rainbow English» для 5—9 классов 

авторов О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, К. М. Барановой. 

 

Источник: https://rosuchebnik.ru/product

/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-

klassy-rabochaya-programma-428394/ 

12. Итоговая контрольная 

работа№4 «В здоровом теле 

здоровый дух» 

 
IV 

УМК «Английский язык» серии 

«Rainbow English» для 5—9 классов 

авторов О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, К. М. Барановой. 

 

Источник: https://rosuchebnik.ru/product

/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-

klassy-rabochaya-programma-428394/ 

 

8 класс 

13 Контрольная работа № 1 

«Продукты питания и покупки» 

I 

УМК «Английский язык» серии 

«Rainbow English» для 5—9 классов 

авторов О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, К. М. Барановой. 

 

Источник: https://rosuchebnik.ru/product

/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-

klassy-rabochaya-programma-428394/ 

https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
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14 Контрольная работа №2 «Будь 

самим собой» 

II 

УМК «Английский язык» серии 

«Rainbow English» для 5—9 классов 

авторов О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, К. М. Барановой. 

 

Источник: https://rosuchebnik.ru/product

/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-

klassy-rabochaya-programma-428394/ 

15 Контрольная работа №3 

«Культурный обмен» 

III 

УМК «Английский язык» серии 

«Rainbow English» для 5—9 классов 

авторов О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, К. М. Барановой. 

 

Источник: https://rosuchebnik.ru/product

/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-

klassy-rabochaya-programma-428394/ 

16 Итоговая контрольная 

работа №4 «На досуге» 

 

IV 

УМК «Английский язык» серии 

«Rainbow English» для 5—9 классов 

авторов О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, К. М. Барановой. 

 

Источник: https://rosuchebnik.ru/product

/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-

klassy-rabochaya-programma-428394/ 

9 класс 

17 Контрольная работа №1 «Образ 

жизни и среда обитания» 

I 

УМК «Английский язык» серии 

«Rainbow English» для 5—9 классов 

авторов О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, К. М. Барановой. 

 

Источник: https://rosuchebnik.ru/product

/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-

klassy-rabochaya-programma-428394/ 

18 Контрольная работа №2 

«Современные технологии» 

II 

УМК «Английский язык» серии 

«Rainbow English» для 5—9 классов 

авторов О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, К. М. Барановой. 

 

Источник: https://rosuchebnik.ru/product

/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-

klassy-rabochaya-programma-428394/ 

19 Контрольная работа № 3 «Город 

и горожане» 
III 

УМК «Английский язык» серии 

«Rainbow English» для 5—9 классов 

авторов О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, К. М. Барановой. 

https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
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Источник: https://rosuchebnik.ru/product

/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-

klassy-rabochaya-programma-428394/ 

20 Итоговая контрольная 

работа № 4 «Трудности» 

 

IV 

УМК «Английский язык» серии 

«Rainbow English» для 5—9 классов 

авторов О. В. Афанасьевой, И. В. 

Михеевой, К. М. Барановой. 

 

Источник: https://rosuchebnik.ru/product

/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-

klassy-rabochaya-programma-428394/ 

 

 

 

Система оценивания 

по английскому языку в 5 – 9 классах. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образования 

на ступени основного общего образования, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися английского языка. 

Основным направлением оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта 

является оценка образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников. 
Объект оценки 

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки результатов образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися по английскому 

языку. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по английскому языку. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Перечень форм оценочных средств по английскому языку. 
 

№ п/п 

Наименование 

формы 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика формы 

оценочного средства 

Представление 

типового 

контрольного 

задания  

1 2 3 4 

1.  Контрольная 

работа  

Средство оценки умений 

обучающихся применять полученные 

знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект типовых 

контрольных 

заданий  

https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
https://rosuchebnik.ru/product/angliyskiy-yazyk-rainbow-english-5-9-klassy-rabochaya-programma-428394/
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2.  Портфолио Целевая подборка работ 

обучающегося, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные 

достижения в одной или нескольких 

учебных дисциплинах. 

Структура 

портфолио  

3.  Творческое 

задание, в том 

числе письменные 

творческие работы 

(эссе, сочинение и 

др.) 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих заданий  

4.  Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

 

Оценка достижения предметных результатов по английскому языку проводится в ходе 

следующих процедур с использованием оценочного инструментария: 

 Оценочные процедуры Инструментарий 

1 
Текущее оценивание предметной обуче

нности 

Самостоятельные работы, 

проверочные работы, лексические тесты. 
 

2 
Итоговая оценка предметной 

обученности  

Итоговые контрольные работы по предмету 

 

Контрольно-оценочная деятельность учителя как внешняя по отношению к обучающемуся 

система оценивания проводится в форме промежуточной аттестации, которая подразделяется 

на два вида: 

- текущую, включающую в себя тематическое, почетвертное оценивание образовательных 

результатов; 

- годовую, включающую в себя специально организованную учителем общественную оценку 

образовательных достижений обучающихся за истекший учебный год и (или) годовые 

контрольные виды деятельности. 

Проверочная, зачётная работа состоит из задач (заданий) минимального (базового) уровня и 

проверяет освоение одного или нескольких критериев изученной темы. Контрольная работа 

проводится по текстам (контрольно-измерительным материалам), которые обязательно 

включает в себя задачи (задания) трёх уровней: 1) базового, 2) повышенного (углублённого) и 

3) творческого (ресурсного). За полное и безошибочное выполнение задач (заданий) базового 

уровня в журнал выставляется основная отметка «4», за полное и безошибочное выполнение 

задач (заданий) базового и повышенного уровня - отметка «5», за полное и безошибочное 

выполнение задач (заданий) творческого уровня – дополнительная отметка «5». Таким образом, 

после оценивания контрольной работы в журнал выставляется полученная учеником основная 

отметка, которая, в случае безупречного выполнения им заданий творческого уровня, может 

быть дополнена отметкой «5», которая выставляется в столбец, непосредственно 

предшествующий столбцу, отведённому на контрольную работу.  

Итоговая отметка за четверть, полугодие и (или) учебный год выставляется преимущественно 

по итогам всех предусмотренных рабочей программой контрольных работ.  

Основными целями контрольно-оценочной деятельности педагога являются: 
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 обеспечение качества профессиональной деятельности в достижении обучающимися 

планируемых образовательных результатов; 

 обеспечение своевременной оценки динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования; 

 соотнесение фактического уровня предметных и метапредметных результатов 

обучающихся с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 проведение целенаправленной и своевременной коррекции текущих результатов 

освоения образовательных программ; 

 педагогическая поддержка формирования у обучающихся учебной самостоятельности 

и ответственности, способности и готовности к дальнейшему саморазвитию, усиление мотивов 

познания и творчества. 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по английскому языку. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• 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 значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 
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Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь. 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, 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 на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

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 основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 
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соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи. 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу 

и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать 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; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 

nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I were 

you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 
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• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

Критерии оценивания предметных результатов по английскому языку. 

Чтение и понимание англоязычных текстов. 
 Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами 

как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное 

понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов 

нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения английского 

языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми 

видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с 

пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его называют 

ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  

чтение)   и чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя информации (про-

смотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из 

перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное). 
        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения англоязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вы-

нужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, 

не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее). 
           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое). 
 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 
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        Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

       Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

                                                    Понимание речи на слух. 
           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио 

и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение. 
             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы 

учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в 

умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в 

беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, 

грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества 

ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.  

      Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 

полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, 

правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при со-

блюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому 

все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений 

школьников.                                 

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

                                       Высказывание в форме рассказа, описания. 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. 

Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых 

языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначи-

тельны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году 

обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика 

была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов 

(отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. 

Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 
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недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, 

но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказы-

вания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь 

не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание 

между речевыми партнерами. 

                                                          Участие в беседе. 
            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 

задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать 

беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при 

этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств 

выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуни-

кацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 

общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся 

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 

И.Л. Бим так определяет критерии оценивания письменной речи учащихся: 

 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо 

небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 

числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 

употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 

пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста.  
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Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие 

ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 

запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

 Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме (О.В. Афанасьева и др., 

«Контрольные и проверочные задания.». М.,Просвещение), если автором теста не 

предусмотрена другая:  

выполнено 65%  работы –  «3» , 80%  - «4», 95-100%  -  «5». 

 

1. Контрольная работа «О себе» 

1. Write the nationalities.            

1  Russia …….....        5  the UK ………          

2  France ………         6  Canada …………   5. Write the plurals. 

3  Japan ……….          7  Australia  ………       1  child  ………….             5  watch  

4  the USA ……       2  man  …………..           6  boy  

       3  box  …………...             7  party  

2. Write the numbers.       4  leaf  ………….. 

1 99 ………………..       4  60 ……………         

2  32 ………………        5  43 ……………         

3  48 ………………   

3. Fill in: has, hasn’t, have, haven’t.    6. Match the exchanges.   

1  ……………………….. they got a computer?         

Yes, they ………………… .    1 __ How about this                       a  I 

want to buy a doll. 

2  ……………………….....…. he got a sister ?  key ring?                 

No, he …………………… .    2 __ Can I have two,  

3  ……………Tom got a pen in his school bag?  please?                                b  

It’s £ 2. 

Yes, he ………………….. .    3 __ How can I help  

4  ……………………...… you got a computer?  you?                 
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c  Sure.That’s £ 4. 

No, I ……………………. .    4 __ How much is it?                 

d  Yes, it is.               5 __ Is this your new                  

e  That’s a good      scarf ?           

idea.                     

4. Circle the correct word.          

1  That / This boy over there is John.                   

2  This / These books are Tony’s.                              

3  This / These is our friend, Pete. 

4  Those / This gloves are from my mum.   

2. Контрольная работа №2  «Мировые животные» 

1  Complete the names of the animals.   1  she/eat/vegetables? (v) 

1  g _ _ _ _ _ e      2  they/like /the/animals? (v) 

2  e _ _ p _ _ _ _      3  tigers/live/in/Brazil?(x) 

3  m _ n _ _ y       4  elephants/eat/meat?(x) 

4  p _ _ r _ t       5 birds/eat/insects?(v) 

5  b _ _ r 

2  Circle the odd one out.     5  Use the sentences to complete  

1  elephant – fur – trunk – tail                   the dialogue. 

2  feathers – beak – insect – wings    1) What’s wrong with him?    

3  lion – paw – tail – feather     2) Let’s have a look at him 

4  giraffe – tail – neck – wings     3) Really? How?  

5  tiger – bear – zoo – penguin    4) What’s the matter? 

  Vet:  Hi, Kelly. 1)…………..…………? 

  Kelly: It’s Ben, my dog. He doesn’t look happy. 

  Vet: 2)………………………………………? 

3  Put the words in the correct order  

to make full sentences.   Kelly: I think he’s got a broken leg.  

      Vet: 3) ………………………………………? 

1  plays/on/football/He/Mondays.  Kelly: I don’t really know. 

2  Brazil/in/lives/ He    Vet: OK. 4) ………………………………….. 

3  live/trees/in/Monkeys 

4  plants/Rhinos/eat.           

5  A/likes/cat/milk.            

4  Use the prompts to write questions and  
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    answers as in the example. 

0  you/like/tigers(x) 

    Do you like tigers? 

    No, I don’t. 

 

 

 

 

3. Контрольная работа № 3 «Особые дни» 

1  Match the words to form collocations.    4  A:  Are there …………..bananas? 

1 __have   a  bonfires    B:  No, there are aren’t …………. . 

2 __ dress   b  gifts           

3 __ exchange  c  up           

4 __ light  d  special food    5  Use the prompts to complete the       

     exchanges. 

5 __ decorate  e  street parades                1) Can I take your order? How about pizza? 

6 __ cook   f  the house                There is some. Enjoy your meal. 

                   That would be nice.  

                 1A: Would you like a glass of milk? 

2  Fill in the missing letters.                  B:  ……………………………….. 

1   a c _ _ _ _n  5  a p_ _ _ _t of pasta                2 A: ……………………….  

of milk                                                    B:I’d like a cheese sandwich, please. 

2   a b_ _ _ _e  6  a b_ _ of cereal                3  A:  …………………………  

of olive oil                    B: I don’t think so.  

3  a b _ _ _ _l                     4 A: …………………………..…  

of sugar                               B:  Thank you.  

4  a g_ _ _s of orange juice                 5A:  Is there any orange juice?  

                                          B:  ……………………. 

3 Choose the correct word           

1 a/some potatoes  5 some / a biscuits        

2 some / an eggs   6 a / some rice        

3 a /an apple   7 an /a banana 

4 some / a milk  8 some / a sugar 

4 Fill in the gaps with: some, any, much, many. 

1  A:  How ……………potatoes have we got? 
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    B:  Not …………….. . 

2  There are …… peas, but there aren’t ………….onions. 

3  A:  Are there …………………….apples? 

    B:  Yes, but not ………... .  

 

 

4. Контрольная работа № 4«Каникулы» 

1 Fill in the right word.                     4  Fill in can or can’t. 

1  I will go on a s _ _ _ _ _                     1  ……… I listen to some music?  

holiday this winter.                      No, you …… . Dad is sleeping. 

2  Bob likes e _ _ _ _ _ _                     2  Excuse me, you ….. smoke in here. 

sports; he goes bungee jumping                    3  You …….hire jet skis from the hotel. 

every day.                       4  We …… take the bus to the beach. 

3  I love c _ _ _ _ _ _ holidays                    There’s one every hour.       

where we stay in a tent.           

4  I think we’ll go on a coach t _ _ _ all        

around Scotland next summer.     

        5  Circle the correct word.  

                   1  I will / won’t go to school today. I’m ill. 

                     2  Will you get / getting the tickets for me? 

2  Match to form names of sports and activities.    3I think she is / will come to the party later. 

                     4  ‘Why don’t you come for lunch?’ ‘Okay,  

1 __ rock …   a  surfing      I won’t / will.’ 

2 __ jet …   b  climbing                5 Don’t stay in the sun or you will /are get 

3 __ scuba …    c  biking      sunburn.  

4 __mountain …  d  seeing                6‘She will be late for work’. No, she 

                                   will/won’t. 

5 __ sight …   e  diving             7 I will/won’t go shopping now. It’s too late. 

6 __ wind …   f  skiing             8‘Will you help me, please?’‘ Of course I  

                                  won’t’/ will.’ 

              9  One day I won’t / will be famous.   

3  Match 1- 4 with a – d.          

1 __ I’ve got toothache.             6  Complete the exchanges.  

2 __ I’ve got stomachache.            1 A: Hello, can 1) ………………….? 

3 __ I’ve got a temperature.            B: Yes, I 2)……..……….rent a car, please? 
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4 __ I’ve got a sunburn.             2 A:  Will you come hiking with me? 

                   B:  I’m sorry but 3) …………………….. . 

a  Stay out of the sun!  

b  See a dentist!             3 A:  4) ……………………….. is it per day? 

c  See a doctor!       B: It’s €24. 

d  Take an aspirin!                                                 4 A:  What’s 5) …………………………….? 

1. Контрольная работа №1 «Виды транспорта» 
1  Guess the words . 

1  traffics s _ _ _ 4  zebra _ _ _ _ _ _ _ 

2 seat b  _ _  _ 5  parking z _ _ _ 

3 traffic l _  _ _ _ _ 6  yellow l _ _ _ _  

2  Fill in: in, on, by , of.   

1   He's travelling ……………….. the 8 o'clock train. 

2   We go to school …………………………….foot. 

3   She is afraid of travelling …………………plane. 

4   Don't lean out ……………………….the window. 

5   Walk ……………………………….the pavement. 

3  Complete the sentences with these words. 

• sail • drive • ride • fly • cross 

1   I can't ………… a plane, but I can ………….a boat. 

2   Don't …………. the road when the light is red 

3   If you want to learn how to a car, you can go to ……………………a driving school. 

4   When the weather is good, I ……………….my bike in the park. 

4  Write the opposites. 

 1  go - ………………….. 

2  turn left - ………………. 

3  go up the street - ……………. 

4  red lights -………………….. 

5  fast- ……………………… 

5  Put the words in the correct order to form 

full sentences. 

1  both/cross/ways/look/before/you/road/the 

2  parked/cross/between/don't/cars 

3  traffic/against/ride/don't 

4  bicycle/wear/helmet/a 

5  pavement/stand/on/the 

6  Put the sentences in the correct order to 
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make a dialogue. 

 _  Yes, there's one quite near. 

 _  You're welcome. 

 _  How do I get there? 

 _  Excuse me, is there a hospital near here? 

 _  Go down Bridge Road and turn left into Green Street. _  Thank you. 

  

2. Контрольная работа №2 «Праздники» 
1 Fill in make or do.  

1  …………………… a special dish 

2 …………………….the shopping 

3 ……………………your homework 

4……………………. the decorations 

5 …………………….the washing-up 

6 …………………………………tea 

7…………………………. the dusting 

2  Match the words to form 

1  light   a  gifts  

2  exchange  b the house 

3  decorate   c  lamps 

4  make  d  a costume 

5  wear   e  preparations 

6  visit   f  the fireworks 

7  watch  j people 

3  Fill in the sentences with the words below. 

• up • out • over • fun • round • in 

1  Children usually have ………  dressing …….. . 

2  Come here and join…………. . the game. 

3  Can I pop …………………….   to borrow some sugar? It's run ………………… . 

4 Fill in the gaps with the present continuous. 

1 A: What …………………………………… .(Lizzie/do) right now? 

B: She ……………………………………….. .(make) tea. 

2 A: Hey! You ……………………………….. .(not/watch) the fireworks! 

B: Yes, lam! I ………………………………… .(take) some pictures as well. 

3 A: ……………………………..…………..... .(the twins/cut) the bread? 

B: No, they are washing the dishes. 

5 Use the prompts to fill in the gaps. 
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• Who are they for? • Nothing special. 

• Not bad at all. • It's awful. 

• I don't like them. 

1 A: What are the toffee apples like? 

B: …………………………………… . 

2 A: Is the festival good? 

B:……………………………………. . 

3 A: What do you think of my costume? 

B: ……………………………………. . 

4 A: How do you like the food? 

B: I really don't like it. 

5 A: …………………………………. . 

B: My mother. 

 

3. Контрольная работа №3  «Еда и напитки» 
1 Circle the odd word out. 

breakfast - lunch - dinner - dessert 

lemon - jam - honey - sugar 

boil - fry - order - bake 

starters - drink - main courses - desserts 

bread - fibre - iron - vitamin 

2 Write the correct word. 

a b  _ _ _ _ _ of olive oil 

a b _ _ of cereal 

a p  _ _ _ _ _of biscuits 

a b _ _of rice 

a j _ _  of jam 

a I  _ _ _ of bread 

a b _ _ of chocolate.  

3  Underline the correct word. 

There is some/any milk in the fridge. 

Are there any/some bananas left? 

There are a lot of/much biscuits in the box. 

There wasn't many/any coffee left. 

Is there much/many rice left? 

There are much/many dishes to choose from. 

I want a few/a little sugar in my coffee. 
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We've got a little/a few oranges here. 

4 Put the verbs in brackets in the present 

simple, present continuous or simple past. 

1 ………………..……………..(you/bake)a cake for your birthday last week. 

2 He  ……………………. (eat) pasta twice a week. 

3 We ………………………………….(have) lunch together yesterday. 

4 Mum ………………………….(bake) a cake now. 

5 Where …………………………………..(you/go)? To the supermarket. 

6 Sheila ……………………….(not/like) spicy food. 

5 Match the questions to their answers. 

1 Can I have the menu? 

2 Would you like anything to drink? 

3 Are you ready to order sir? 

4 How about some creamy mushrooms? 

a No, I'm on a diet. 

b Here you are, sir. 

c A glass of mineral water, please. 

d Yes. I'd like the chef's salad, please. 

 

4. Контрольная работа №4 «Время летних отпусков» 
1 Write the adjective. 

1  sun - ………………….  3 fog - ………………… 

2  rain - ………………… 4 chill - ……………….. 

2  Match the words. 

1  taste   a performance 

2 buy   b souvenirs 

3 visit   c  a party 

4 attend  d  local food 

5 have   e  art galleries 

3 Circle the odd word out. 

1 boots - trainers - shorts - shoes 

2 cloudy - shabby - hot - windy 

3 go: skiing - diving - camping - swimming 

4  Circle the correct answer. 

1 She's tired. She will / is going to sleep early tonight. 

2 The doorbell is ringing. I will / am going to answer it. 

3 Dr Brown is travelling / will travel to Paris tomorrow morning. 
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4 I am seeing / will see my dentist on Wednesday.  

5  Complete the exchanges. 

1  Can I borrow your hat? Yes, ………………………….. . 

2 May I use your camera? No, I'm ………………………. . 

3 Can I use your pen? Yes, that's ……………………….. . 

Could I borrow your coat? No,……….. ………………… . 

                        Контрольно-оценочные материалы по английскому языку 7 класс 

Контрольная работа №1 «Образ жизни»  

Variant A 

1. Fill in the correct preposition and write them out. 

Afte              into                       of                        on                   out                        

over 

 

1) My brother and his friends hang___________________at the shopping centre on Saturdays. 

2) I saw 2 policemen running_____________________a robber. 

3) We ran out _________________milk, so can you buy some when you’re at the supermarket? 

 

2. Put the words in brackets into the Present Simple or Present Continuous and write 

down these sentences  into your test book.  

1) We ________________________(feed) the chickens every morning at 6:30. 

2) We _________ _________(go) to the cinema tomorrow afternoon. Would you like to come 

with us? 

3) I _________ _________(study)in my bedroom at the moment , but I can join you in the park 

later. 

 

3. Choose the correct response. 

1)I’m always late for my class!                              _____  a)Why don’t you go home? 

2)I’ve got a toothache.                                            _____  b)I think you should see a dentist.                            

3)I want to help prevent crime.                               _____   c)Why doesn’t he get a cat? 

4)I’m feeling a bit homesick.                                  _____ d)Why don’t you buy an alarm clock? 

5)My grandpa doesn’t like living on his own.        _____   e)How about join neighborhood watch?  

 

4. Read the text and mark the sentences T (true) or F (false). 

Fires that happen in the home are a very serious problem today. In America, there are over 100,000 

home fires every year and many start in the kitchen. There are a lot of things you can do to protect 

your house from fire. First of all, you need to follow a few safety rules. You should never leave the 

kitchen while you are cooking. It’s also a bad idea to wear loose clothes when you cook. Always 

keep the cooking area clean and don’t let children come very close to the cooker. It is also important 

to know what to do if a fire starts. If a pan catches fire, don’t throw water on it! Put a blanket over it 

and turn off the heat. If the fire doesn’t go out, call the fire brigade. If a fire starts inside the oven, 

keep the door shut and turn it off. If you burn yourself, run cold water over the burn. Finally, install a 

smoke alarm and learn how to use it. Also, know the number of your fire brigade by heart. It’s better 

to be safe than sorry. 

1)In America, there are more than 100,000 home fires a year.                          _________ 

2)Call the fire brigade if a fire doesn’t go out right away.                                 _________ 

3)Children should stay close to the cooker.                                                        _________ 

4)A lot of home fires start in kitchens.                                                               _________ 
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5)You should keep your cooking area clean.                                                      _________ 

6)If a fire starts, pour water on it to put it out.                                                    _________ 

 7)You should have a smoke alarm and know how to use it.                              _________ 

 8)You shouldn’t wear loose clothes when cooking.                                           _________ 

 9)There’s not much we can do to stop fires.                                                      _________ 

 10)You should always leave the kitchen while cooking.                                     _________ 

 

 

Variant B 

 

1. Fill in the correct preposition and write them out. 

Afte              into                       of                        on                   out                        

over 

 

1). I ran ____________________ an old friend at the supermarket yesterday. 

2). If a burglar breaks into your house, always hand __________________your valuables. 

3). We ran out _________________milk, so can you buy some when you’re at the supermarket? 

 

2. Put the words in brackets into the Present Simple or Present Continuous and write 

down these sentences  into your test book.  

1). She ___________ ______(visit) her grandma every Sunday afternoon. 

2). I  ____________ _________(cook) the dinner this evening, so please don’t be late. 

3). Be quite! The baby ____________________(sleep). 

 

3. Choose the correct response. 

1)I’m always late for my class!                              _____  a)Why don’t you go home? 

2)I’ve got a toothache.                                            _____  b)I think you should see a dentist.                            

3)I want to help prevent crime.                               _____   c)Why doesn’t he get a cat? 

4)I’m feeling a bit homesick.                                  _____ d)Why don’t you buy an alarm clock? 

5)My grandpa doesn’t like living on his own.        _____   e)How about join neighborhood watch?  

 

4. Read the text and mark the sentences T (true) or F (false). 

Fires that happen in the home are a very serious problem today. In America, there are over 100,000 

home fires every year and many start in the kitchen. There are a lot of things you can do to protect 

your house from fire. First of all, you need to follow a few safety rules. You should never leave the 

kitchen while you are cooking. It’s also a bad idea to wear loose clothes when you cook. Always 

keep the cooking area clean and don’t let children come very close to the cooker. It is also important 

to know what to do if a fire starts. If a pan catches fire, don’t throw water on it! Put a blanket over it 

and turn off the heat. If the fire doesn’t go out, call the fire brigade. If a fire starts inside the oven, 

keep the door shut and turn it off. If you burn yourself, run cold water over the burn. Finally, install a 

smoke alarm and learn how to use it. Also, know the number of your fire brigade by heart. It’s better 

to be safe than sorry. 

1)In America, there are more than 100,000 home fires a year.                          _________ 

2)Call the fire brigade if a fire doesn’t go out right away.                                 _________ 

3)Children should stay close to the cooker.                                                        _________ 

4)A lot of home fires start in kitchens.                                                               _________ 

5)You should keep your cooking area clean.                                                      _________ 

6)If a fire starts, pour water on it to put it out.                                                    _________ 
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 7)You should have a smoke alarm and know how to use it.                              _________ 

 8)You shouldn’t wear loose clothes when cooking.                                           _________ 

 9)There’s not much we can do to stop fires.                                                      _________ 

 10)You should always leave the kitchen while cooking.     

 

                                 _________ 

Контрольная работа №2 «Что ждёт нас в будущем?» 

Variant A 

1. Complete the words. 

1) l_ _ t _ p 

2) _ a d _ _ t s 

3)a _ s _ g _ m e _ _ 

 

2. Choose the right form of the verb and write these sentences down. 

1) I promise I am going to/will take out the rubbish. 

2) I will/am going to order some cheese food if you want. 

 

 

3. Put the verbs in brackets into the Future Simple or the Present Simple. 

1) He always __________(lock) the door when he leaves for work. 

2) If I ___________(hear) anything about the accident, I’ll let you know. 

 

4. Read the essay below and choose A, B or C to complete the sentences. 

Most people today cannot imagine their life without a mobile phone. I believe it is one of the most 

important innovations ever. Thanks to mobile phones, our lives are much easier today.  

First of all, if you have a mobile phone you can make phone calls no matter where you are. For 

example, you can call a friend to let them know that you lost your way or are going to be late. As a 

result, you feel safer and less stressed. In addition, we can use mobile phones to send text messages. 

We can write messages to friends giving them news or sending them birthday wishes. We can even 

listen to the radio while travelling on a bus or the metro. However, some people would argue that it 

has a negative effect on our life. If we use mobile phones all the time, it is bad for our health. 

In my opinion, mobile phones have more advantages than disadvantages if we use them correctly. 

Our lives are better with them and they are here to stay. 

 

1) Most people nowadays _______. 

A. cannot live without mobile phones. 

B. imagine life without mobile phones. 

C. live without mobile phones. 

2)Thanks to mobile phones, our lives have become _______. 

A. simpler. 

B .more exciting. 

C .more complicated. 

3)One of the advantages of mobile phones is that _______. 

A. they play music. 

B .they are cheap. 

C. they let us call people wherever we are.  

4) Mobile phones are also used to _______. 

A. send wishes. 

B. send letters. 

C .send bills. 

5)The main disadvantage of mobile phones is that _______. 

A .they are expensive. 
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B .they are bad for our health. 

C. theycreatestress. 

 

Variant B 

1.Complete the words. 

1)a _ s _ g _ m e _ _ 

2) s _ b _a _ _ n _s 

3) _ u t _ _ n 

 

2. Choose the right form of the verb and write these sentences down. 

1) Look at those black clouds! It’s probably will/ going to rain. 

2) I want to buy a new DVD so I will/am going to save my pocket money. 

 

3. Put the verbs in brackets into the Future Simple or the Present Simple. 

1) Maybe I ____________(be) a writer when I grow up. 

2) If I have a party, I ____________( invite) all my friends. 

 

4. Read the essay below and choose A, B or C to complete the sentences. 

Most people today cannot imagine their life without a mobile phone. I believe it is one of the most 

important innovations ever. Thanks to mobile phones, our lives are much easier today.  

First of all, if you have a mobile phone you can make phone calls no matter where you are. For 

example, you can call a friend to let them know that you lost your way or are going to be late. As a 

result, you feel safer and less stressed. In addition, we can use mobile phones to send text messages. 

We can write messages to friends giving them news or sending them birthday wishes. We can even 

listen to the radio while travelling on a bus or the metro. However, some people would argue that it 

has a negative effect on our life. If we use mobile phones all the time, it is bad for our health. 

In my opinion, mobile phones have more advantages than disadvantages if we use them correctly. 

Our lives are better with them and they are here to stay. 

 

1) Most people nowadays _______. 

A. cannot live without mobile phones. 

B. imagine life without mobile phones. 

C. live without mobile phones. 

2)Thanks to mobile phones, our lives have become _______. 

A. simpler. 

B .more exciting. 

C .more complicated. 

3)One of the advantages of mobile phones is that _______. 

A. they play music. 

B .they are cheap. 

C. they let us call people wherever we are.  

4) Mobile phones are also used to _______. 

A. send wishes. 

B. send letters. 

C .send bills. 

5)The main disadvantage of mobile phones is that _______. 

A .they are expensive. 

B .they are bad for our health. 

C. theycreatestress. 
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Контрольная работа № 3 «Проблемы экологии» 

Variant A 

 

1. Match the words.  

1. solar                                                                  a. pollution 

2. endangered                                                       b. rubbish 

3. factory                                                              c. power 

4. natural                                                              d. out 

5.air,water and soil                                               e. waste 

6. toxic                                                                  f. a pond 

7. wipe                                                                  g. habitat 

8. clean out                                                           h. species 

9. collect                                                               i. fumes 

 

2. Complete with the Present Perfect Continuous form of the verb in 

brackets. 

1.People _____________ (pollute) the atmosphere for 100 years. 

2.Toxic fumes ____________ (poison) our planet. 

3.Air pollution _____________(destroy) the sculpture for 50 years. 

 

 

3. Fill in: have to, don’t have to 

I _______________ water the flowers. I’ve done it. 

He _______________take the dog for a walk before she leaves. 

You _______________ give me a lift. I will walk. 

 

4. Fill in the correct question tag 

1. She isn’t here, _______________? 

2. They live in Paris,______________? 

3. The boys are playing football now, ____________? 

 

5. Read the article and choose A, B or C to complete the gaps.  

Are we doing enough to protect animals? Animal species are disappearing from our planet fast. 

Scientists believe that 50 animal species are being wiped out in the wild every day. This happens 

because they lose their natural 1) _______. Some say that the only way to 2) _______ endangered 

animals is to place them in a zoo. They claim that zoos keep the animals safe from harm and help 3) 

_______ their numbers. On the other hand, other people say that zoos can’t 4) _______ an animal’s 

natural habitat. That’s why we need to focus on protecting their natural environments in the wild.  In 

my opinion, it is difficult to say what is best for our animal friends. I believe that more work should 

be done to protect animals’ natural habitats. If we all lend a 5) ________, we can work wonders! 

 

A. habitats                   B. dangers                   C. atmospheres 

A. donate                     B. protect                    C. pollute 

A. stop                         B. increase                  C. gather 

A. teach                       B. join                         C. replace 

A. ear                           B. hand                       C. foot 

Variant B 

 

1.Match the words.  

1. solar                                                                  a. pollution 
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2. endangered                                                       b. rubbish 

3. factory                                                              c. power 

4. natural                                                              d. out 

5.air,water and soil                                               e. waste 

6. toxic                                                                  f. a pond 

7. wipe                                                                  g. habitat 

8. clean out                                                           h. species 

9. collect                                                               i. fumes 

 

2.Complete with the Present Perfect Continuous form of the verb in brackets. 

1.People ______________(think )over green cities issues since they moved. 

2.The family_______________ (use )solar power panel to heat the house in winter. 

3.My parents _______________(donate) money to WWF for a long time. 

 

3.Fill in: have to, don’t have to 
They _______________ give me a lift. I will walk. 

We _______________do something to help the planet. 

He _______________go to the desert to see camels. He can see them at the zoo. 

 

4.Fill in the correct question tag 
1. The girls are playing piano now, ____________? 

2. He couldn’t swim when he was three, _____________? 

3. Ann and Peter went to the concert hall yesterday, _____________? 

 

5.Read the article and choose A, B or C to complete the gaps.  

 

Are we doing enough to protect animals? Animal species are disappearing from our planet fast. 

Scientists believe that 50 animal species are being wiped out in the wild every day. This happens 

because they lose their natural 1) _______. Some say that the only way to 2) _______ endangered 

animals is to place them in a zoo. They claim that zoos keep the animals safe from harm and help 3) 

_______ their numbers. On the other hand, other people say that zoos can’t 4) _______ an animal’s 

natural habitat. That’s why we need to focus on protecting their natural environments in the wild.  In 

my opinion, it is difficult to say what is best for our animal friends. I believe that more work should 

be done to protect animals’ natural habitats. If we all lend a 5) ________, we can work wonders! 

 

A. habitats                   B. dangers                   C. atmospheres 

A. donate                     B. protect                    C. pollute 

A. stop                         B. increase                  C. gather 

A. teach                       B. join                         C. replace 

A. ear                           B. hand                       C. foot 

 

Контрольная работа №4 «В здоровом теле-здоровый дух» 

Variant A  

1.    Use the prompts to complete the phrases. 

sit          move            throw            argue               lose                 practise 

       1.to ____________ house  

       2.to ____________ with someone 

       3.to ____________ an exam  
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2.Fill in the gaps with apart, behindorout. 

1. Tim has fallen __________ with Sam because he broke his MP3 player. 

2. She fell _____________ with her schoolwork when she was ill. 

 

3.Write the correct reflexive pronoun in the gap. 

1. Did you hurt ___________ badly in the accident? 

2. I made the meal _______________ . 

3. We don’t need any help. We are going to do it _______________ . 

 

 

4.Fill in the correct word. 

sore         ache         miserable         chip         flu           sprain         hurt            

appointment  

1. Can I have some honey, please? My throat is ______________ . 

2. I have a(n) ______________ to see the doctor this afternoon. 

3. Polly didn’t go to school today as she had a stomach ________________ . 

 

5.Read the text below and choose A, B or C to complete the sentences. 

Oxfarm is a UK charity that helps people who are in need of food and water and whose lives are 1) 

____________ danger when natural disasters hit the 2) ____________ thy live in. Members  

3)_______________Oxfarm are spread out around the world. Spain, Germany, the United States and 

Canada are only 4)_____________ of the countries that are part of the Oxfarm family. Volunteers 

from all over the world offer their help to improve the quality of life of 5) ________________ 

people. 

A)  in                                                       B) out                                                          C) on 

A)  world                                                B) area                                                         C) house 

A)  to                                                       B) under                                                      C) of 

A)  some                                                 B) many                                                       C) any 

A)  unable                                               B) unlucky                                                   C) unusual 

Variant B 

1.Use the prompts to complete the phrases. 

sit          move            throw            argue               lose                 practise 

 

       1.to ____________ an exam  

       2.to ____________ a party  

       3.to ____________ something valuable 

 

2.Fill in the gaps with apart, behindorout. 

1. He fell _____________ with her schoolwork when she was ill. 

2. The bookcase fell ____________ as soon as we placed some books on it. 

 

3.Write the correct reflexive pronoun in the gap. 
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1. He usually goes to the gym by _______________. 

2. The computer switched off by ______________ . 

3. The new teacher introduced ______________to the class. 

 

4.Fill in the correct word. 

sore         ache         miserable         chip         flu           sprain         hurt            appointment  

 

1. John has _______________ his back and has to rest. 

2. When you _______________ a tooth you have to go to the dentist. 

3. What happened? Did you ________________ your wrist? 

 

5.Read the text below and choose A, B or C to complete the sentences. 

Oxfarm is a UK charity that helps people who are in need of food and water and whose lives are 1) 

____________ danger when natural disasters hit the 2) ____________ thy live in. Members  

3)_______________Oxfarm are spread out around the world. Spain, Germany, the United States and 

Canada are only 4)_____________ of the countries that are part of the Oxfarm family. Volunteers 

from all over the world offer their help to improve the quality of life of 5) ________________ 

people. 

A)  in                                                       B) out                                                          C) on 

A)  world                                                B) area                                                         C) house 

A)  to                                                       B) under                                                      C) of 

A)  some                                                 B) many                                                       C) any 

A)  unable                                               B) unlucky                                                   C) unusual 

 

Контрольно-оценочные  материалы по английскому языку 8 класс  

Контрольная работа №1 «Продукты питания и покупки»  

Variant A 

1. Underline the correct item. 

1. This dish is delicious and doesn’t take much/many time to prepare. 

2. What is Jane doing? She has been to/been in the dressing room for an hour. 

3. There were very little/few people at the restaurant, so it was easy for us to find a table. 

4. Lyn’s family moved to Spain from    -/ the UK when she was still a baby.  

5. Your doctor can give you some good advice/ advices on how to follow a more balances diet. 

6. Dad will back in half an hour. He’s gone to/been to the newsagent’s to pick up today’s paper. 

7. Ann can’t make it to dinner tonight, but the good news is/ are that she’ll be able to spend the 

whole weekend with us. 

8. Her grandmother has a gold Russian/ Russian gold pair of earrings. 

9. Can I pay by/incheque, please? 

10. “Do you want to have lunch with me?” –“Sure. I have a little/a few free time before my next 

class.” 

 

2.Fill in the missing word. There are three answers you do not need to use. 

 Pride,packed, pinch, fussy,demand, side, basically, stock 

1. If you add a ______________ of salt, it will taste better. 

2. It’s very popular so it is in great ___________ at the moment. 

3. Traditional Spanish tortilla, which is _______ a thick potato omelette, is very popular in Spain. 
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4. A lot of young children don’t like many types of food. They are __________ eaters. 

5. Mothers take great __________ in creating ‘school-bentos’ for their children. 

 

 

3. Put the words in brackets into the Present Perfect or the Present Perfect Continuous. 

1. He __________ (work) very hard recently. He needs some time off. 

2. ___________ (you /ever/ eat) Chinese food? 

3. Liz __________ (go) to the flea market. She’ll be back in an hour. 

4. __________ (you/clean) all morning? 

5. We ____________ (not/buy) all our Christmas presents yet. 

 

4. Underline the correct item. 

1. This dish is delicious and doesn’t take much/many time to prepare. 

2. What is Jane doing? She has been to/been in the dressing room for an hour. 

3. There were very little/few people at the restaurant, so it was easy for us to find a table. 

4. Lyn’s family moved to Spain from    -/ the UK when she was still a baby.  

5. Your doctor can give you some good advice/ advices on how to follow a more balances diet. 

6. Dad will back in half an hour. He’s gone to/been to the newsagent’s to pick up today’s paper. 

7. Ann can’t make it to dinner tonight, but the good news is/ are that she’ll be able to spend the 

whole weekend with us. 

8. Her grandmother has a gold Russian/ Russian gold pair of earrings. 

9. Can I pay by/incheque, please? 

10. “Do you want to have lunch with me?” –“Sure. I have a little/a few free time before my next 

class.” 

 

5. Use the sentences (a-e) to complete the dialogue. 

1. Lisa: This antique table is really beautiful. 1) ___     a) It was a bargain. 

Maria: Yes, I bought it 2 days ago. 2) _________   b) Is it new? 

Lisa: It really suits your living room. 

 Where did you buy it?                                                c)  I’m glad you like it.    

Maria: 3) ________d) It’s just around the corner from the florist’s. 

Lisa: I’ve never been there. Whereabouts is it?          e) At Pete’s Antique Shop in the town centre. 

Maria: 4) ________ 

Lisa: Was it expensive? 

Maria: Not at all. 5) _____. I got it for half the original price. 

Lisa: Fantastic! Maybe I’ll go and have a look on Saturday. 

Maria: We can go together if you like.  

Lisa: Great! See you there. 

 

Vriant B 

1. Underline the correct item. 

1. It’s fun looking through the things at the open-air malls /stalls. 

2. “I like scrambled eggs. How about you?” –“I prefer them poached/ mashed.” 

3. Be careful not to spill the salt /spill the beans and tell Tom about a surprise party. 

 4. Don’t worry, I’ll show you how to set the table for a formal dinner; it’s a cup of tea/piece of 

cake. 

5. “I can’t believe that we spent so much money at the supermarket!” -  “Well, prices have gone 

with/ up again.” 
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6. Liz is on a very tight budget/bargain right now, so she doesn’t want to spend money on anything 

she doesn’t really need. 

7. She bought a beautiful handbag that goes with /off all her clothes. 

8. Milk and other dairy products are very appealing/ nourishing for young children, as they help 

them grow strong and healthy. 

9. The loud street bargains/ vendors create a colourful atmosphere. 

10. Can you pour/ peel the vegetables, please? 

2. Fill in the missing word. There are three answers you do not need to use. 

 demand, pinch, fussy,packed, side, basically, pride, stock 

1. A lot of young children don’t like many types of food. They are __________ eaters. 

2. Mothers take great __________ in creating ‘school-bentos’ for their children 

3. It’s very popular so it is in great ___________ at the moment. 

4. If you add a ______________ of salt, it will taste better. 

5. Traditional Spanish tortilla, which is _______ a thick potato omelette, is very popular in Spain. 

 

3. Put the words in brackets into the Present Perfect or the Present Perfect Continuous. 

1. We ____________ (not/buy) all our Christmas presents yet. 

2. __________ (you/write) all morning?  

3. Phil  __________ (go) to the supermarket. He’ll be back in an hour. 

4. ___________ (you /ever/ eat) Japanese food? 

5. He __________ (work) very hard recently. He needs some time off. 

4. Underline the correct item. 

1. Tom can’t make it to dinner tonight, but the good news is/ are that he’ll be able to spend the whole 

weekend with us. 

2. Can I pay by/incheque, please? 

3.  Mark will back in half an hour. He’s gone to/been to the newsagent’s to pick up today’s paper. 

4.  Her aunt has a gold Russian/ Russian gold pair of earrings. 

5.  “Do you want to have lunch with me?” –“Sure. I have a little/a few free time before my next 

class.” 

6. There were very little/few people at the restaurant, so it was easy for us to find a table. 

7. This dish is delicious and doesn’t take much/many time to prepare. 

8. Helen’s family moved to German from    -/ the UK when she was still a baby. 

9. What is Kate doing? She has been to/been in the dressing room for an hour. 

10. Your doctor can give you some good advice/ advices on how to follow a more balanced diet. 

 

5. Use the sentences (a-e) to complete the dialogue. 

Lisa: This antique table is really beautiful. 1) ___     a) I’m glad you like it.    

Maria: Yes, I bought it 2 days ago. 2) _________   b) Is it new? 

Lisa: It really suits your living room. 

 Where did you buy it?                                                c)  It’s just around the corner from the florist’s. 

Maria: 3) ________d)It was a bargain. 

Lisa: I’ve never been there. Whereabouts is it?          e) At Pete’s Antique Shop in the town centre. 

Maria: 4) ________ 

Lisa: Was it expensive? 

Maria: Not at all. 5) _____. I got it for half the original price. 

Lisa: Fantastic! Maybe I’ll go and have a look on Saturday. 
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Maria: We can go together if you like.  

Lisa: Great! See you there. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 «Будь самим собой!»  

Variant A 

 

1. Circle the odd word out. 

1. plain / striped / sporty / checked                                 3. slim /thin / thick / overweight 

2. velvet / linen / scruffy/ nylon                                      4. elegant / casual /polka-dot/ smart 

 

2. Fill in the missing word. There are three answers you do not need to use. 

Bushy, crooked, fit, overweight, suits, try, protruding, frizzy, slim 

1.  She’s got a very ________ figure. 

2. Ben made a nasty remark about Kate’s ___ eyebrows. 

3. Would you like to _______ on that dress?     

4. Liz is __________. She must go on a diet. 

5. Ted doesn’t like his ________ nose. 

6. I’m not happy with my ________ hair! I wish it was straight.                                    

 

3. Underline the correct item. 

1. Jenny is sitting an exam this morning, so keep your arms/fingers crossed. 

2. The fashion show has been put off/ out until next Friday.  

3. The first terrifying fifteen minutes of the film made my hair/head stand on end. 

4. This ring isn’t made of real gold; it’s priceless/ worthless. 

5. Tim’s shirt fits/ goes really well with his trousers. 

6. Mark has grown/ increased much taller, and his clothes don’t fit him anymore. 

7. It’s a formal party. You really should put out/on a tie. 

8. Alex has lost/ missed a lot of weight since he started exercising. 
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4. Fill in the gaps. Use too or enough. 

1. Kate believes that she isn’t pretty _________ to be a fashion model. 

2. Betsy should put on a little weight; she’s ________ skinny. 

3. “What do you think of this shirt?” – “It doesn’t fit you. The sleeves are _______ long.” 

4. “Why didn’t you buy those shoes?” – “They weren’t comfortable _______.” 

5. There are many teens who are _______ troubled about their body image. 

5. Rewrite the following sentences into the passive. 

1. John Napier designed the costumes for Cats.        4. They have translated the book into 25 

languages. 

2. You cannot take pets into the theatre.                    5. The chef is preparing the food. 

3. The company will publish the new Harry Potter book next month. 

 

Variant B 

1. Circle the odd word out. 

1. plain / striped / sporty / checked                                 3. slim /thin / thick / overweight 

2. velvet / linen / scruffy/ nylon                                      4. elegant / casual /polka-dot/ smart 

 

2.Fill in the missing word. There are three answers you do not need to use. 

Bushy, crooked, fit, overweight, suits, try, protruding, frizzy, slim 

1.  She’s got a very ________ figure. 

2. Ben made a nasty remark about Kate’s ___ eyebrows. 

3. Would you like to _______ on that dress?     

4. Liz is __________. She must go on a diet. 

5. Ted doesn’t like his ________ nose. 

6. I’m not happy with my ________ hair! I wish it was straight.                                    

 

3. Underline the correct item. 

1. Jenny is sitting an exam this morning, so keep your arms/fingers crossed. 

2. The fashion show has been put off/ out until next Friday.  

3. The first terrifying fifteen minutes of the film made my hair/head stand on end. 

4. This ring isn’t made of real gold; it’s priceless/ worthless. 

5. Tim’s shirt fits/ goes really well with his trousers. 

6. Mark has grown/ increased much taller, and his clothes don’t fit him anymore. 

7. It’s a formal party. You really should put out/on a tie. 

8. Alex has lost/ missed a lot of weight since he started exercising. 

 

4. Fill in the gaps. Use too or enough. 

1. Kate believes that she isn’t pretty _________ to be a fashion model. 

2. Betsy should put on a little weight; she’s ________ skinny. 

3. “What do you think of this shirt?” – “It doesn’t fit you. The sleeves are _______ long.” 

4. “Why didn’t you buy those shoes?” – “They weren’t comfortable _______.” 

5. There are many teens who are _______ troubled about their body image. 
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5.  Rewrite the following sentences into the passive. 

1. John Napier designed the costumes for Cats.        4. They have translated the book into 25 

languages. 

2. You cannot take pets into the theatre.                    5. The chef is preparing the food. 

3. The company will publish the new Harry Potter book next month. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №3 «Культурные обмены»  

Variant A 

 

1. Fill in the missing word. There are two answers you do not need to use. 

Native, beneath, give, varied, drive, catch, snaps, unspoilt, majestic, sunstroke, boat, landmarks 

1. I can’t stand Ben and Liz. They ______ me crazy. 

2. You should wear a hat in hot weather and drink lots of water to avoid __________ . 

3.We had a _________ view of the ocean from our hotel room. 

4. All the flights are delayed, so we are all in the same ________ . 

5. Did you know that the _______ people of Australia are called Aborigines? 

6. I was cleaning out my room and found some old _________  from our childhood holidays. 

7. Can you please _________ me a lift to school, Dad? 

8. The area was __________ countryside, before the town was built. 

9. There was a ________ menu at the hotel restaurant. 

10. If we hurry, we can _______ the 8 o’clock train. 

 

2.Underline the correct item. 

1.  What time does the plane arrive/reach in London? 

2. A team of scientists is on an excursion/expedition in Antarctica to study the climatic conditions 

there. 

 

3. Tom threw the ball for his dog to fetch/bring . 

4. Is there place/room for one more person in your car? 

5. The documentary follows Colombus’ journey/ voyage to the West Indies. 

 

3.Rewrite the following statements in reported speech. 

http://tests.dnevnik.ru/edit.aspx?view=questions&context=school&part=52937
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1. “It’s so chilly this evening,” Jill said.         4. “We’ll go to Italy next year,” said Jane.          

2. “I visited Spain last year,”he said.            5. “They are going away on holiday next week,” Sue 

said. 

3. “Tom was late this morning,”Ben said.    6. “I haven’t talked to Jane recently,” Ann said. 

4.Rewrite the following sentences in reported speech. 

1. “Learn about local laws and customs,” she told me.    4. “Do you like French food?” he asked Ann. 

2. “How old is the Taj Mahal?” a tourist asked me.         5.  “Where is the nearest bus stop?’ he asked.     

3.” Don’t talk about religion or politics,” he told me.      6. “Have you  everlived abroad?”  Ben asked 

Sam. 

5.Fill in: at, off, in, on, for, without, aside 

1. Winter   has started to set … already, so we can go skiing. 5. The boat sank with six passengers … 

board. 

2. There are many boats … hire at Heritage Port.        6. We set … some money for a special holiday. 

3. They will send you the tickets by Friday … delay.7. He rented a jeep and  set …to the village.                 

4. Shall we book our train tickets … advance?                  8.  She is spending a few days… the 

seaside. 

6.Complete the exchanges with the phrases below. 

a) What a shame!   b)  Sounds good!   c)  It was fantastic.     d)  Good for you!  e)   Thank 

goodness! 

1. I spent my whole holiday in bed with the flu.                                                      ____ 

2. Did you enjoy your trip around Europe?                                                              ____    

3. I lost my passport, but it was found and returned to me 2 days later.                  ____ 

4. We didn’t let the rain stop us from seeing the sites.                                             ____ 

5. She’s planning to spend 3 weeks on a Greek island this summer.                       ____   

 

Variant B 

 

1.Fill in the missing word. There are two answers you do not need to use. 

Native, beneath, varied, drive, catch, snaps, missed, sunstroke, boat, landmarks, booked, cuisine 

1. Sam is going to Madrid with British Airways. He has already _____ a seat. 

2. You aren’t the only one waiting in this long queue. We’re all in the same _____. 

3. I took some _______ at the party. 

4. As he walked, the leaves crunched _______ his feet. 

5. Goulash soup is part of the traditional Hungarian ______. 

6. Famous for its ________ landscapes, Canada is very outdoor enthusiast’s dream. 

7. We only have a few minutes to ________ the bus. Let’s hurry. 

8. Oh, you poor thing! You got _____ from  lying on the beach for too long. 

9. I don’t know how Ann babysits those naughty children. They ____ me up the wall! 

10. Ben was late going to the airport. Sadly, he _____ his flight. 

 

2.Underline the correct item. 

1. We arrived/ reached Rome early in the evening. 

2. Ann, can you bring/fetch a towel from the bathroom? 

 

3. We went on a guided tour/ excursion of the  museum. 

4. This would be a nice room/place for a picnic. 
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5. Helen is going on a business trip/voyage to Japan next week. 

 

3.Rewrite the following statements in reported speech. 
1.. “We won the final match,” Charlie said.4. “I’ll call you tomorrow,” she said to me. 

2. “It’s so chilly this evening,” Jill said.5. “We’re living in New York now,” Steve said. 

3. “I can speak German,” he said.  6. “I haven’t heard from Bob for quite some time,” Paul said. 

 

4.Rewrite the following sentences in reported speech. 

1. “Do not carry large amounts of cash,” she told me.   4. “What are you doing?” Rick asked me. 

2. “What is Moscow like?” David  asked Bill.      5.  “Have a valid passport,” the travel agent told 

me. 

3.” Have you ever been to the USA?’ he asked me.   6. “Do not leave your luggage unattended,” he 

told me. 

5.Fill in at, off, in, on, for, without, aside 

1. I booked my holidays … advanced this year.            5. Hotels offer special rates if you travel … 

season. 

2. Please send me the information … delay.                 6. They spent a week … the seaside last 

summer. 

3. There are many bikes … hire in Helsinki.                 7. I’ve been setting … a bit of money all year 

for my 

4.We had to set … early in the morning to catch the holidays. 

train.                                                                                8.  The plane crashed with 126 passengers … 

board.      

6.Complete the exchanges with the phrases below. 

a)Sounds good!    b)Thank goodness!  c)What a shame!    d) Good for you!  e)  It was fantastic.      

1. I lost my passport, but it was found and returned to me 2 days later.                             ___ 

2. Did you enjoy your trip around Europe?                                                                         ___ 

3.We didn’t let the rain stop us from seeing the sites.                                                        ___ 

4. She’s planning to spend 3 weeks on a Greek island this summer.                                  ___ 

5. I spent my whole holiday in bed with the flu.                                                                  ___ 
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Контрольная работа №4 «На досуге»  

Variant A 

 

1.Underline the correct item. 

1. Pam is so funny! She takesup/ takes after her father.         4. Jenny bought a new pair of ice 

skis/skates, as       

2. I’ve booked a tennis course/court for tomorrow morning.           her old ones had fallen apart. 

3. Kitty is very good-looking/ open-minded.Sheshould      5. One of the biggest attractions in our 

town is  

be a model!                                                                                    the outdoor ice-skating rink/pitch, 

which is         

                                                                                                        located in a beautiful park setting.    

 

2. Fill in the missing word. There are three answers you do not need to use. 

Whizzed, knock, entrants, technical, opposing, spectator, addicted, originated, physical, bizarre, 

inflatable, enthusiasm, bounce 

1. You need lots of … equipment to go scuba diving.   

2. The players weren’t very good, but they were full of   … . 

3. Rock climbing is a very … activity.  

4.  Football is a very popular … sport.                                                                                                                                                                                      

5.  I think zorbing  is  a  … activity.   

6. Underwater hockey … in Britain where it was invented  by a  diving club. 

7.  There were around 50,000 … and I came 100th, so I was proud. 

8. The boys spent the afternoon in the pool playing with their … ball. 

9. Ben … down the hill on his snowboard. 

10. The … team scored three goals in thirty minutes and won the match. 

 

3.Fill in the correct preposition: for, in. 

1. I am totally  …favour of contact sports. 

2. These golf clubs are … excellent condition. 

 

3. Are there bikes … hire in this city? 

4. Andriy Shevchenko fit to play Manchester Rivals … the title! 
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4.Fill in:  if, unless. 

1. ____  I finish early today, I may go to the cinema.                   

2. ____ Dave studies harder, he won’t pass his driving test.               

3. _____ you stop eating fast food, you won’t lose any weight.       

4.  ____ I see Tim, I’ll give him your phone number. 

5. ____ the weather gets cold soon, we won’t be able to go on our skiing trip. 

5.Complete the sentences using the Conditional (Type 0,1,2 or 3).     

1.  If I had known it was a secret, I … (not/tell) anyone. 

2.  If I were you, I … (stop) smoking. 

3. If you put water in the freezer, it … (become) ice.  

4. If they play well, they … (win) the match. 

5.  If I … (earn)more money, I would buy my parents a really big house! 

6.  Water … (boil) if you heat it to 100 C. 

7. We … (go) to the park if it hadn’t rained. 

8. If you invite Mike, I … ( not/come) with you. 

9. If I had more time, I … ( take) karate lessons. 

10. If you … ( not/water) the plants, they die. 

 

 

6. Use the sentences ( a-e) to complete the dialogue. 

a    I’m not bad.                                        с How about joining me?                      e I’m afraid I 

can’t. 

b Are you  any good at it?                     d Sure. Why not? 

 

Variant B 

1.Underline the correct item. 

1. My art classes take to/take up a lot of my free time. 4. You should be more old-

fashioned/open-     
2. Ben was too tired to go climbing, so he decided to spend              minded and try new sports. Why 

don’t you  

 a relaxing day on the golf court/course.                                           try zorbing?                                        

3. Dennis played his first match/ game of tennis when he           5”.Where can you play football in 

your area?”- 

   was just 7 years old.                                                                  “There’s a football course/pitch 

opposite the  

school”.                                                                      

2.Fill in the missing word. There are three answers you do not need to use. 

Scored, rope, knock, worked out, entrants, opposing, spectator, addicted, originated, bizarre, 

inflatable, snorkel bounce 

1. He got a nasty … on the head when he fell. 

2. There were 100 … in the writing contest.                                                         

3. They beat the … team and won the championship.        

4.  Bob … at the gym everyday last week, because he is training for the next cross-country cycling 

tour.                     

5. Zorbing  … in New  Zealand and now there are centres  all around the world. 

6. Paul is … to extreme sports!  

7.  Ann’s mother told him not to … around on the bed.                                                                   
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8. With his … , the boy was able to stay underwater and look  at the fish. 

9.  In the last seconds of the game, the young player … the goal.              

         10. The   hikers used a climbing … to pull themselves up the side of the cliff.                     

 

3.Fill in the correct preposition: for, in. 

1. Jack is … charge of the sports equipment. 

2.Facilities … hire in new college sports centre. 

 

3. Sports League … favour of stricter rules in boxing. 

4. Have you checked if yourclimbing equipment is … good condition? 

 

4. Fill in if, unless. 

1. ____ you’re over 18, you can’t enter the competition.              

2. ____ they beat this team, they will win the tournament.                     

3.____ you bring the right equipment, you can’t go rock climbing 

4.___  we don’t get tickets, we won’t see the concert. 

5. We can’t play golf, ___ it stops raining. 

 

5.Complete the sentences using the Conditional (Type 0,1,2 or 3).     

1.  If you run fast, you … (win) the race. 

2.  If we … (play) better, we could have won the championship. 

3. If you drop oil in water, it … .( float) 

4. Anna will forgive you if you …. ( apologise) to her. 

5.  They will be disappointed if you … (not/come). 

6.  Ice melts if you  … ( heat) it. 

7. If the weather was a bit warmer, we … (go) on a picnic today. 

8. If I … (not/hurt) my leg, I could have gone ice-skating. 

9. If I hadn’t been busy, I … (come) with you. 

10. If Lyn … (not/have) to work tonight, she would come with us. 

 

6.Use the sentences ( a-e) to complete the dialogue. 

a How about joining me?                      с I’m not bad.                                    e Sure. Why not?   

b I’m afraid I can’t.                               d  Are you  any good at it?                      

 

Контрольно-оценочные  материалы по английскому языку 9 класс 

Контрольная работа №1 «Жизнь/Образ жизни и среда обитания »  

Variant A 

I.    Complete the sentences with the correct –ing or infinitive forms. 
  

1.What do you think of (get) these boots for Jane? 

2.You don`t expect me (forgive) him after what he`s done, do you? 

3.Mary wants (finish) work early today. 

4.Our teacher makes us (do) our homework every day. 

5.I would love (come) to your party. 
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II.  Fill in: house hold, spacious, sociable, take, make, local, narrow, ugly, next-door, extinct. 
1.Most people don`t like doing …chores. 

2. He likes being with people. He`s very  …  . 

3. Can you please … your bed? 

 

III. Fill in the gaps with the correct particle. ( up for, out, of, off  with, up). 
1. One minute my next-door neighbor is really nice to me, and the next his extremely rude; I don`t 

know what to make … him? 

2. Sam bought his granny some chocolates to make … breaking her favourite cup. 

3. Don`t believe him – he`s always making … stories. 

IV. Fill in the gaps with the correct preposition. 
1.… the corner of the street. 

2.Be … home. 

3.… ruins. 

 

V.         Match the words to form word combinations     

 1. official                                   a. colleagues                     

2. meet                                      b. ministers 

3. extinct                                    c. function 

4. government                           d. species 

5. grand                                     e. place 

 

Variant B 

 

I. Complete the sentences with the correct –ing or infinitive forms. 
1.(Exercise) is good for your health. 

2.Do you go (jog) every day? 

3.After (do) the house hold chores, I always relax on the sofa. 

4.How about (go)  ice skating? 

5.Do your parents allow you (have) pets in your house? 

 

  

II.  Fill in: house hold, spacious, sociable, take, make, local, narrow, ugly, next-door, extinct. 
1.…  the rubbish out, please. 

2.I don`t see why you do your shopping in this city centre, when the … shops offer everything you 

can ask for. 

3. He likes being with people. He`s very  …  . 

III. Fill in the gaps with the correct particle. ( up for, out, of, off  with, up). 
 

  

1.The thief made … the painting without knowing it wasn`t the real one. 

2.Can you make … what it says here? 

3.Ann bought his granny some chocolates to make … breaking her favourite cup. 

IV. Fill in the gaps with the correct preposition. 
 

  

1.Go …the direction of. 

2.Live … a farm. 

3..… ruins. 

 

  

V.         Match the words to form word combinations     
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 1. official                                   a. colleagues                     

2. meet                                      b. ministers 

3. extinct                                    c. function 

4. government                           d. species 

5. grand                                   e. place 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 2 «Современные технологии» 

Variant A 

I. Match the words with their definitions: 
1.The machine that lets you put documents and such on 

paper.                                                                                                CHATTING 

2.The tool you use to type words onto the 

computer.                                                                                         SPELLCHECKER 

3.The program that checks your spelling.                                                                                                                                                                 

          SCANNER 

4.Talking to other users by typing or using 

headphones.                                                                                          MOUSE 

5.The most popular internet search engine.                                                               

       SOFTWARE 

6.What you use to click things on the 

screen.                                                                                                    VIRUS 

7.What is another word for computer 

screen.                                                                                                 CURSOR 

 

II. Complete the statements:   
1.If you have a virus on your computer, … 

2.If you cannot connect to the Internet, … 

3.If you’ve spilt something on the keyboard, … 

 

III. Choose the correct verb form to fill in the gap: 
1.Where ………………………….. this time in three days? 

a. will you have been                b. will you be being                c. will you be 

2.What ……………………………. this time tomorrow? 

a. will you have done                b. will you be doing                c. will you do 

3.I don't think I ………………………...... my dinner in time for the party. 

a. cook                                b. have cooked                c. will have cooked 

 

IV. Fill in the idioms: 
1.Fortunately, the talks at the ministerial level were very successful. They are _______. 

2.Replacing a car tyre isn't exactly _______. 

 

                          

              Variant B 
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1.Any physical part of a 

computer.                                                                                           PRINTER 

2.The object on your screen that lets you point at 

things.                                                                                                  EMAIL 

3.Internet mail.                                                                                  HARDWARE 

4.A machine that lets you put paper documents onto your 

computer.                                                                                      KEYBOARD 

5.A program that destroys your computer 

system.                                                                                               GOOGLE 

6.Any program on the computer.                                                                MONITOR 

7.To shut down and restart a computer system.                                  REBOOT 

 

II. Complete the statements:   
1.If the screen has frozen, … 

2.If you have deleted a file by mistake, … 

3. If you cannot connect to the Internet, … 

 

III. Choose the correct verb form to fill in the gap: 
1.Don't call me in the evening because I  _______ at a live show of Madonna. 

a. will be                        b. am being                        c. will have been 

     2.Do you think he _______ English in two years’ time? 

a. will study                        b. will have studied                c. will be studying 

3.What ……………………………. this time tomorrow? 

a. will you have done                b. will you be doing                c. will you do 

 

 

IV. Fill in the idioms: 
 

1.We have to be sure that we don't _______. 

2.Some countries' technologies _______ technologies of some African countries. 

 

Контрольная работа №3 «Город и горожане» 

 

Variant A 

1/ Fill in: Charity, foster, senior, to burst, abandoned, a couple of 

1.The children raised over 200$ for ___________. 

2.The car was found ______________ in Bristol. 

3.A ______________ citizen is someone who is over 60 years old or who is retired. 

2/ Fill in the correct passive form of the verbs in brackets. 

1) The book __________ (write) in 1900. 

2) The book __________ (write) in 2018. 

3) The book ____________ (write) now. 

3/ Fill in the correct preposition 

1.We were told about showing kindness ____animals and looking ______ them properly. 

2.I liked the idea _____ getting involved ____ something worthwhile. 
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3.Most of the animals are removed _____ their homes. 

 

4/ Fill in: however, whenever, wherever, whichever, whatever 

1. ______________ I meet him he is smiling. 

2. If I could, then I would I'll go ___________ you will go. 

3. Give me a pen, ______________ you have! 

 

5/ Writing 

You’ve received a letter from your friend Timothy. Write him a letter ( 60-80 words) and answer his 

3 questions. 

… My family and I have just visited one of the most charming museums showing fine collections of 

English paintings. I can say that our visit was really educational. 

I wonder if there are such museums in your country? Could you write me about them? Do you often 

spend your free time visiting them?. 

Variant B 

1.Claire looked as if she was about ___________ into tears. 

2.It’s sometimes difficult to find suitable ____________ parents. 

3.You’ll be all right in _____________ days. 

2/ Fill in the correct passive form of the verbs in brackets. 

1) The letter ______________ (already\write). 

2) The letter ______________ (write) when the fire started. 

3)The book __________ (write) in 2018. 

3/ Fill in the correct preposition 

1.Could you volunteer to visit a senior citizen _____ a couple ___ hours about twice a week? 

2.We always donate old clothes ___ the local charity shop. 

3.I liked the idea _____ getting involved ____ something worthwhile. 

4/ Fill in: however, whenever, wherever, whichever, whatever 

1.We have to finish ________________ long it takes. 

2.I am right, _______________ they suppose. 

3. Pass me a pen, ______________ you have! 

 

5/ Writing 

You’ve received a letter from your friend Timothy. Write him a letter ( 60-80 words) and answer his 

3 questions. 

… My family and I have just visited one of the most charming museums showing fine collections of 

English paintings. I can say that our visit was really educational. 
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I wonder if there are such museums in your country? Could you write me about them? Do you often 

spend your free time visiting  

Контрольная работа №4 «Трудности»  

Variant A 

1. Match the words and translate  

1. total                        a. damage 

2. burn                        b. bruised 

3. face                         c. a disaster 

4. perfectly                  d. miracle 

5. want to be               e. an accident 

6. brain                        f. attitude 

7. seriously                  g. still 

8. experience               h. her head 

9. survive                     i. film maker 

10. positive                   j. challenges 

2. Choose the correct item 

1. The teacher told me don’t leave / not to leave before she spoke to me. 

2. The performance starts at 8, won’t it / doesn’t it? 

3. After the accident, the police asked / told us if we were hurt. 

3. Complete the sentences in reported speech. 

1. “Ann has got a bad headache”, Sue said. 

2. “Go to the doctor today”, he said. 

3. “Nick is working today”, Brian said to Bill. 

4. “I can’t believe you did a parachute jump!” said Julie. 

5. “Don’t be afraid”, said he. 

Variant B 

1. Match the words and translate  

1. total                        a. damage 

2. burn                        b. bruised 

3. face                         c. a disaster 

4. perfectly                  d. miracle 

5. want to be               e. an accident 

6. brain                        f. attitude 

7. seriously                  g. still 

8. experience               h. her head 
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9. survive                     i. film maker 

10. positive                   j. challenges 

2. Choose the correct item 

1. The band told us they will perform / would perform at the park on Saturday. 

2. I’ve looked for my book everywhere / anywhere, but I still can’t find it. 

3. After the accident, the police asked / told us if we were hurt. 

3. Complete the sentences in reported speech. 

1.What is the time?” (he asked). 

2.“When will we meet again?” (she asked me). 

3.“Can you meet me at the bus station?” (mom asked me). 

4.“Did you see my bike?” (he asked). 

5.“Have you ever been in serious danger?” (heasked). 
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Паспорт фонда оценочных средств  

по предмету «Информатика» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

 

Чет 

верть 

 

Разработчик 

 

7 класс 

1. Тестирование 

I 

Учебник информатики в 7-9 классах 

по УМК Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой. 

Издательство: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. Тестовые задания 

2. Тестирование 

II 

Учебник информатики в 7-9 классах 

по УМК Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой. 

Издательство: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. Тестовые задания 

3. Тестирование 

III 

Учебник информатики в 7-9 классах 

по УМК Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой. 

Издательство: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. Тестовые задания 

4. Итоговая контрольная работа 

 
IV 

Учебник информатики в 7-9 классах 

по УМК Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой. 

Издательство: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. Тестовые задания. 

 

8 класс 

5 Тестирование 

I 

Учебник информатики в 7-9 классах 

по УМК Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой. 

Издательство: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. Тестовые задания 

6 Тестирование 

II 

Учебник информатики в 7-9 классах 

по УМК Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой. 

Издательство: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. Тестовые задания 

7 Тестирование 

III 

Учебник информатики в 7-9 классах 

по УМК Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой. 

Издательство: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. Тестовые задания 

8 Итоговая контрольная работа 

 
IV 

Учебник информатики в 7-9 классах 

по УМК Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой. 

Издательство: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. Тестовые задания 
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9 класс 

9 Тестирование 

I 

Учебник информатики в 7-9 классах 

по УМК Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой. 

Издательство: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. Тестовые задания 

10 Тестирование 

II 

Учебник информатики в 7-9 классах 

по УМК Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой. 

Издательство: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. Тестовые задания 

11 Тестирование 

III 

Учебник информатики в 7-9 классах 

по УМК Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой. 

Издательство: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. Тестовые задания 

12 Итоговая контрольная работа 

 
IV 

Учебник информатики в 7-9 классах 

по УМК Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой. 

Издательство: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. Тестовые задания 
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Система оценивания по информатике 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого 

подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Уровни достижения планируемых результатов, 

превышающие базовый, можно определить, как: 

1) повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» (отметка 

«4»); 

2) высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

1) пониженный уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что учеником не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10 %) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуют специальной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 
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значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать 

основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или не 

освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала можно рассматривать 

как выполнение не менее 50 % заданий базового уровня или получения 50 % от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет 

оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного 

периода работы. Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

В качестве одной из основных форм контроля рассматривается тестирование. Для того чтобы 

настроить школьников на вдумчивую работу с тестами, важно им объяснить правила, которые 

рекомендуется придерживаться при оценивании: 

за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл; 

за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется. 

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет 

сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к собственному 

выбору. Тем не менее, учитель может отказаться от начисления штрафных баллов, особенно 

на начальном этапе тестирования. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 

соотношений: 

39-0% - «2»; 

59-40% — «3»; 

79-60% — «4»; 

80-100% — «5». 

По усмотрению учителя эти требования могут быть снижены. Особенно внимательно следует 

относиться к «пограничным» ситуациям, когда один балл определяет «судьбу» оценки, а 

иногда и ученика. В таких случаях следует внимательно проанализировать ошибочные ответы 

и, по возможности, принять решение в пользу ученика. Важно создать обстановку 

взаимопонимания и сотрудничества, сняв излишнее эмоциональное напряжение, возникающее 

во время тестирования. 

Компьютерное тестирование интересно детям, а учителя оно освобождает от необходимости 

проверки детских работ. Тем не менее, компьютерному тестированию должно предшествовать 

тестирование «традиционное» – с бланками на печатной основе, работа с которыми позволяет 

обучающимся более полно понять новую для них форму учебной деятельности. При 

правильном подходе к организации тестирования, как правило, в дальнейшем эта форма 

контроля уже не вызывает у школьников особых затруднений. 

Используется несколько различных форм контроля: самостоятельная работа в виде 

тестирования; контрольная работа. 
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Контрольные работы на опросном листе содержат условия заданий и предусматривают места 

для их выполнения. В зависимости от временных ресурсов и подготовленности учеников 

учитель может уменьшить число обязательных заданий, переведя часть из них в разряд 

дополнительных, выполнение которых поощряется еще одной оценкой. 

Перечень самостоятельных и контрольных работ для 5 – 9 классов прилагаются к рабочим 

программам в виде сборников самостоятельных и контрольных работ, входящих в состав 

УМК по информатике для основной школы (5 – 6, 7 – 9 классы). 

Пособие составлено в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Структура многих заданий самостоятельных и контрольных работ аналогична структуре 

контрольно-измерительных материалов, используемых при государственной итоговой 

аттестации, что способствует подготовке школьников к всероссийским проверочным работам 

и сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) по информатике. 

 

7 класс Вариант  1 

1. Моделирование – это … 

1. Процесс создания модели; 

2. Формальное описание процессов и явлений; 

3. Метод познания, состоящий в создании и исследовании моделей; 

4. Наблюдение модели. 

2. Может ли один объект иметь множество моделей 

1. Да; 

2. Нет; 

3. Не знаю; 

4. Правильного ответа нет. 

3. К информационным моделям, описывающим организацию учебного процесса в школе, 

можно отнести: 

1. Классный журнал 

2. Перечень наглядных учебных пособий 

3. Список учащихся школы 

4. Перечень школьных учебников 

5. Расписание уроков 
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4. Табличная информационная модель представляет собой: 

1. Набор графиков, рисунков, чертежей и диаграмм 

2. Систему математических формул 

3. Описание объектов (или их свойств) в виде совокупности 

значений, размещенных в таблице 

4. Последовательность предложений на естественном языке 

5. Выберите знаковую модель: 

1. Рисунок 

2. Схема 

3. Таблица 

4. Формула 

6.  Что такое база данных? 

1. Организованная совокупность данных. 

2. Организованная совокупность данных в виде электронных таблиц, позволяющая 

хранить и обрабатывать различные данные  

3. Организованная совокупность данных во внешней памяти компьютера, 

предназначенная для постоянного применения. 

4. Прикладная программа для работы с большим объемом информации 

7. Столбец однотипных данных в Ассеss называется: 

1.записью;       

2.бланком;  

3. полем;          

4. отчетом. 

8. Между населенными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяженность которых 

приведена в таблице 

 

 A B C D E 

A  3 5   
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B 3  1 6  

C 5 1  4 1 

D  6 4  3 

E   3 1  

Определите длину кратчайшего пути между А и D (при условии, что передвигаться можно 

только по построенным дорогам) 

1. 6 

2. 7 

3. 8 

4. 9 

9. Дешифровщику необходимо восстановить поврежденный фрагмент сообщения, состоящий 

из 4-х символов.  

 

Имеется достоверная информация, что использовано не более пяти букв (A, B, C, D, E), 

причем на третьем месте стоит один из символов C, D, E. На четвертом месте – одна из букв 

A, C, D, не стоящая на третьем месте. На первом месте – одна из букв B, C, D, E, не стоящая в 

слове на втором или четвертом месте. На втором – любая согласная буква, если третья буква 

гласная, или любая гласная, если третья согласная. 

 Появилась дополнительная информация, что возможен один из четырех вариантов. Какой? 

1) BADD 

2) BCDC 

3) DECD 

4) DEDC 

 

10. Ниже в табличной форма представлен фрагмент базы данных «Крупнейшие озера мира» 
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Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию: 

(Материк = «Евразия») И (Мах глубина (м) > 200)? 

В ответе укажите одно число – искомое количество записей 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 3 1 5 3 4 3 3 3 4 3 

 

Вариант 2 

1. Модель – это … 

1. Некий новый объект, который отражает существенные 

особенности изученного объекта, явления или процесса; 

2. Уменьшенная копия реального объекта; 

3. Любой объект окружающего мира; 

4. Точная копия объекта-оригинала, отражающая все существенные 

признаки объекта. 

 

2. Могут ли разные объекты быть описаны одной моделью 
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1. Да; 

2. нет; 

3. не знаю; 

4. правильного ответа нет. 

 

3. Расписание движения поездов может рассматриваться как пример: 

1. Математической модели 

2. Графической модели 

3. Компьютерной модели 

4. Табличной модели 

 

4. Образные модели представляют собой… 

1. Текст 

2. Формулу 

3. Таблицу 

4. Зрительные образы объектов, зафиксированные на каком либо 

носителе информации 

 

5.  Выберите смешанную модель: 

1. Фотография 

2. Текст 

3. Схема 

4. Формула 

6. Что такое СУБД? 

1. Программа поиска, сортировки и хранения данных на компьютере. 

2. Система баз данных  

3. Программное обеспечение для работы с базами данных. 

4. Программа для организации доступа к информации в компьютере 
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7.  Строка, описывающая свойства элемента таблицы базы данных, называется: 

1. полем;    

2. бланком;    

3. записью;    

4. ключом 

 

8. Между населенными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяженность которых 

приведена в таблице 

 

 A B C D E 

A  7 4   

B 7  2  5 

C 4 2  4  

D   4  5 

E  5  5  

Определите длину кратчайшего пути между А и Е (при условии, что передвигаться можно 

только по построенным дорогам) 

1. 13 

2. 12 

3. 11 

4. 10 

 

9. Дешифровщику необходимо восстановить поврежденный фрагмент сообщения, состоящий 

из 4-х символов.  

Имеется достоверная информация, что использовано не более пяти букв (А, O, Б, В, Г), 

причем на втором месте стоит один из символов А, Г, O, В. На первом – одна из букв Б, В, Г, 

O, которой нет на третьем месте. На третьем месте – одна из букв O, А, Б, В, не стоящая в 

слове на втором месте. На четвертом месте – одна из букв А, Б, В, Г, которой не было на 

первом месте. 

 

Появилась дополнительная информация, что возможен один из четырех вариантов. Какой? 
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1) ВВАА 

2) БОБА 

3) ОВВА 

4) ГОАГ 

 

10. Ниже в табличной форма представлен фрагмент базы данных «Крупнейшие озера мира» 

 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию: 

(Материк=Африка) ИЛИ (Площадь(в тыс.км2 ) > 30) 

В ответе укажите одно число – искомое количество записей 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 1 1 4 4 3 3 3 3 1 4 

 

Контрольная работа №1 по теме «Информационные процессы»   Вариант 1.    

Тестовые задания: 

1. Подберите синоним слову информация… 

 

а) объем                  б) количество                 с) сведения         д) процесс 

 

2. Минимальная единица количества информации.. 
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а) бит                      б) байт                             с) килобайт                 д) бод 

 

3. Выберите верное соотношение 

 

а) 1 кбайт = 1024 Мбайт                             б) 1 Гбайт = 1024 кбайт 

 

с) 1 Тбайт = 1024 Гбайт                              д) 1 Мбайт = 1024 байт 

 

4. В одну половину замкнутого сосуда поместили газ. Через некоторое время в результате 

беспорядочного движения молекулы газа заполнили весь сосуд. При этом… 

 

а) произошел переход из менее вероятного упорядоченного состояния в более вероятное 

хаотическое состояние 

б) информация при этом увеличилась 

 

5. Информация о результате падения монеты приводит к уменьшению неопределенности 

знания в … 

 

а) 2 раза                   б) 4 раза                     с) 5 раз                   д) в 8 раз  

 

Задачи 

 

6. Емкость компакт диска CD-R 700 Мб. Какова емкость диска в килобайтах, байтах и битах? 

 

7. Два игрока играют в крестики-нолики на клетчатом поле 5х5 клеток. Какое количество 

информации при этой игре получит второй игрок после третьего хода первого игрока? 

 

8. Количество информации в сообщении, содержащем 2048 символа, составил 1/512 часть 

Мбайта. Каков размер алфавита, с помощью которого было записано сообщение? 

 

9. Для записи текста использовался 16-символьный алфавит. Каждая страница содержит 30 

строк по 50 символов в строке. Какое количество информации содержат 6 страниц текста? 

Приведите примеры систем управления техническими устройствами. 

 

Вариант 2. 

 

 ТЕСТовые задания: 

 

1. Наибольшее количество информации (около 90%) человек получает с помощью… 

а) слуха                       б) зрения                 с) осязания                  д) вкуса 

 

2. Информационная емкость одного знака двоичной знаковой системы составляет… 

 

а) 1 бит                       б) 1 байт                  с) 1 кбайт                    д) 1 бод 

 

3.Выберите верное соотношение.. 

 

а) 1 бит = 8 байт                                          б) 1 бит = 1 байт 

 

с) 1 байт = 8 бит                                          д) 1 байт = 1024 бит 

 

4. Выберите верный ответ: 
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а) Получение новой информации приводит к уменьшению неопределенности знания 

б) Получение новой информации приводит к увеличению неопределенности знания 

 

5. Информационное сообщение несет 3 бита информации. При этом количество возможных 

информационных сообщений … 

 

а) 2                            б) 3                        с) 6                           д) 8 

 

 Задачи. 

 

6. Емкость USB-флешки 256 Мбайт. Какова емкость USB-флешки в битах, байтах, 

килобайтах? 

 

7. Из непрозрачного мешочка вынимают шарики с номерами и известно, что информационное 

сообщение о номере шарика несет 6 битов информации. Определите количество шариков в 

мешочке. 

 

8. Количество информации в сообщении, содержащем 4096 символов, составил 1/1024 часть 

Мбайта. Каков размер алфавита, с помощью которого было записано сообщение? 

 

9. Для записи текста использовался 32-символьный алфавит. Каждая страница содержит 30 

строк по 70 символов в строке. Какое количество информации содержат 3 страницы текста? 

(Подсказываю: найдите количество информации, приходящееся на 1 символ) 

 

  

  ОТВЕТЫ:   

  Вариант 1. 1 с, 2 а, 3 с, 4 а, 5 а;  7 - 5 бит, 8 - 256 символов, 9 - 4,4 кбайт   

  Вариант 2. 1 б, 2а, 3 с, 4 а, 5 д, 7 - 64, 8 - 4 символа, 9 - 3,8 кбайт 

 

Контрольная работа по информатике №2 

по теме «Компьютер как универсальное устройство для обработки информации». 8 класс. 

 

Вариант 1 

1. Байт – это: 

 а) Единица количества информации, изображаемая 0 или 1 

 б) Средство изменить буквы в ОЗУ 

 в) Последовательность из восьми бит 

 г) Комбинация четырех шестнадцатеричных цифр 

 д) Максимальная единица измерения количества информации 

 

2. К расширениям графических файлов можно отнести: 

 а) txt , doc, dot 

 б) bas, pas, cal 

 в) exe, com, bat 

 г) sys, bak 

 д) gif, bmp, jpg 
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3. К расширениям готовых к исполнению программ можно отнести: 

 а) txt , doc, dot 

 б) bas, pas, cal 

 в) exe, com, bat 

 г) sys, bak 

 д) gif, bmp, jpg 

 

4. Верное высказывание: 

 а) Принтер – устройство кодирования 

 б) Клавиатура – устройство ввода 

 в) Монитор – устройство ввода 

 г) CD- ROM – устройство кодирования информации 

 

5. Минимально необходимый набор устройств  для работы компьютера содержит: 

 а) Принтер, системный блок, клавиатуру 

 б) Системный блок, монитор, клавиатуру 

 в) Процессор, мышь, монитор 

 г) Принтер, винчестер, монитор, мышь 

6. Манипулятор «мышь» это устройство: 

  а) Вывода 

 б) Ввода 

 в) Считывания информации 

 г) Сканирования информации 

 д) Хранения информации 

7. Постоянное запоминающее устройство служит для: 

 а) хранения программы пользователя во время работы 

 б) записи особо ценных прикладных программ 

 в) хранения постоянно используемых программ 

 г) хранение программ начальной загрузки компьютера и тестирование его узлов 

  д) постоянного хранения особо ценных документов 

8. При отключении компьютера информация стирается 

 а) из оперативной памяти 

 б) из ПЗУ 

 в) на магнитном диске 

 г) на компакт-диске 

9.  Какое действие не рекомендуется производить при включенном компьютере? 

а) вставлять/вынимать дискету 

б) отключать/подключать внешние устройства 

в) перезагружать компьютер, нажимая на кнопку RESET 

г) перезагружать компьютер, нажимая на клавиши CTRL – ALT – DEL 
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10. Полный путь файлу: c:\books\raskaz.txt. Каково имя файла? 

 а) books\raskaz 

 б) raskaz.txt 

 в) books\raskaz.txt 

 г) txt 

11. Укажите путь к следующим файлам: 

а) Sasha.txt 

б) Andreev.jpg 

в) Sonya.doc 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. В таблице приведены запросы к поисковому серверу, условно обозначенные буквами от А 

до Г. Расположите запросы в порядке возрастания количества страниц, которые найдет 

поисковый сервер по каждому запросу. Ответ запишите в виде последовательности 

соответствующих букв.  

А) Гренландия & Климат & Флора & Фауна  

Б) Гренландия & Флора  

В) (Гренландия & Флора) | Фауна 

 Г) Гренландия & Флора & Фауна  

13. В некотором каталоге хранился файл ФАЙЛ.doc. После того как в этом каталоге создали 

подкаталог и переместили в созданный подкаталог файл ФАЙЛ.doc, полное имя стало C:\ 

C:\ GOROD SCHOOL15 

SCHOOL8 

10

A 

11Б 

Ivanov.doc 

Andreev.jpg 

 

CL 10

A 

10B 

Masha.txt 

Sasha.txt 

CLASS 11

A 

11B 

Sonya.doc 

Pasha.doc 
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USER\ МАТЕРИАЛЫ\ЕГЭ\ ИНФОРМАТИКА\ФАЙЛ.doc.  Каково полное имя каталога, в 

котором хранился файл до перемещения? 

 1)C:\ USER\ МАТЕРИАЛЫ  

2)C:\ USER\ ЕГЭ 

 3)C:\ USER\ МАТЕРИАЛЫ\ЕГЭ  

4)C:\ USER\ ЕГЭ\ МАТЕРИАЛЫ  

14. Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске:  ?a???*.?r* 

 1) dad1 2) dad22.ur 3) 3daddy.ur 4) add444.bru 

 

Контрольная работа по информатике №2 

по теме «Компьютер как универсальное устройство для обработки информации». 8 класс. 

Вариант 2 

1. Найдите ошибку. Файл – это: 

 а) Любая информация, записанная на технические носители под определенным именем 

 б) Программа, записанная на диск 

 в) Документ, записанный на диск 

 г) Любая информация, записанная в оперативной памяти компьютера 

 

2. К расширениям текстовых файлов можно отнести: 

 а) txt , doc, dot 

 б) bas, pas, cal 

 в) exe, com, bat 

 г) sys, bak 

 д) gif, bmp, jpg 

3. К расширениям готовых к исполнению программ можно отнести: 

 а) txt , doc, dot 

 б) bas, pas, cal 

 в) exe, com, bat 

 г) sys, bak 

 д) gif, bmp, jpg 

4. Верное высказывание: 

 а) Принтер – устройство ввода/вывода 

 б) CD- ROM – устройство вывода 

 в) Компакт-диск – устройство для хранения информации 

 г) Клавиатура устройство ввода/вывода 

 д) Монитор – устройство ввода 

5. Об оперативной памяти компьютера можно сказать: 

 а) Сохраняется при выключении ПК 

 б) Очищается при выключении ПК 
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 в) Это – память, которая используется для ускорения работы ПК 

 г) Участок памяти, где находится операционная система 

 

  6.  Компьютер это -  

 а) электронное вычислительное устройство для обработки чисел 

 б) устройство для хранения информации любого вида 

 в) многофункциональное электронное устройство для работы с информацией 

 г) устройство для обработки аналоговых сигналов 

7. Хранение информации на внешних носителях отличается от хранения информации в 

оперативной памяти 

 а) тем, что на внешних носителях информация может хранится после отключения питания 

компьютера 

 б) объемом хранения информации 

 в) возможность защиты информации 

 г) способами доступа к хранимой информации 

8. Файл - это 

 а) элементарная информационная единица, содержащая последовательность байтов и 

имеющая уникальное имя 

 б) объект, характеризующихся именем, значением и типом 

 в) совокупность индексированных переменных 

 г) совокупность фактов и правил 

9. Расширение файла, как правило, характеризует: 

 а) время создания файла 

 б) объем файла 

 в) место, занимаемое файлом на диске 

 г) тип информации, содержащейся в файле 

 д) место создания файла 

10.  Задан полный путь к файлу C:\DOC\PROBA.TXT   

Каково полное имя файла? 

а) C:\DOC\PROBA.TXT                   

б) PROBA.TXT 

в) DOC\PROBA.TXT                         

г) TXT 

 

11. Укажите путь к следующим файлам: 

а) Masha.txt 

б) Ivanov.doc 

в) Pasha.doc 

 

 
C:\ GOROD SCHOOL15 

SCHOOL8 

10A 

11Б 

Ivanov.doc 

Andreev.jpg 

 

CL 10A 

10B 

Masha.txt 

Sasha.txt 
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12.В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов в 

порядке убывания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по каждому 

запросу. Ответ запишите в виде последовательности соответствующих букв. 

 а) Информатика & уроки & Excel 

 b) Информатика | уроки | Excel | диаграмма  

с) Информатика | уроки | Excel 

 d) Информатика | Excel  

13.В некотором каталоге хранился файл Дата.txt. После того, как в этом каталоге создали 

подкаталог и переместили в созданный подкаталог файл Дата.txt, полное имя файла 

стало A:\SCHOOL\USER\TXT\DOC\Дата.txt.  

Каково полное имя каталога, в котором хранился файл до перемещения? 

1) DOC 

2) A:\SCHOOL\USER\TXT 

3) TXT 

4) A:\SCHOOL\USER\TXT\DOC 

 

14.Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске:    ?nel*lo.c?*. 

 1) nello.c 2) nello.cpp 3) nnelolo.cpp 4) nnelolo.c 

Ответы: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I в. в д в б б б г а б б  aгбв 2 3 

II в. г а в в б в а а г б  bcda 3 2 

 

Контрольная работа «Коммуникационные технологии» 

I Вариант 

1. Расположите в правильной последовательности элементы схемы передачи информации. 

1) канал связи 

2) источник 

3) декодирующее устройство 
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4) получатель 

5) кодирующее устройство 

2. Устройство, предназначенное для преобразования исходного сообщения в форму, удобную 

для передачи: 

1) декодирующее устройство 

2) сканер 

3) кодирующее устройство 

4) винчестер 

3. Количество информации, передаваемое за единицу времени: 

1) скорость передачи информации 

2) время передачи информации 

3) пропускная способность канала 

4) качество информации 

4. Какое количество информации передадут по каналу с пропускной способностью 1024 бит/с 

за 30 с. Ответ выразите в Кбайтах. 

5. Вид локальных сетей, в котором все компьютеры равноправны между собой: 

1) одноранговые 

2) сети с использованием сервера 

3) корпоративные 

4) глобальные 

6. Топология сети, при которой кабель проходит от одного компьютера к другому 

последовательно: 

1) «Линейная шина» 

2) «Кольцо» 

3) «Звезда» 

4) «Смешанная» 

7. Когда был создан Интернет? 

1) в конце 70-х годов 20 века 
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2) в конце 80-х годов 20 века 

3) в конце 60-х годов 20 века 

4) в начале 60-х годов 20 века 

8. Перечислите сети, входящие в состав Интернета. 

9. Для подключения локальных сетей чаще всего используют: 

1) радиоканалы 

2) спутниковый канал 

3) оптоволоконные линии связи 

4) беспроводные линии связи 

10. Компьютер, подключенный к Интернет имеет уникальный двоичный ______-битовый 

Интернет-адрес 

1) 64 

2) 16 

3) 32 

4) 8 

11. Из предложенных вариантов выберите тот, который может быть Интернет-адресом: 

1) 87.104.506.100 

2) 94.4.210.56 

3) 107.59.114 

4) 25376147 

12. Сопоставьте элементы доменного адреса iit.university.edu и их названия 

1) iit А) домен второго уровня 

2) university Б) имя компьютера 

3) edu В) географический домен верхнего уровня 

Г) административный домен верхнего уровня 

13. Всемирная паутина использует технологию: 

1) web-страниц 

http://iit.university.edu/
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2) HTTP 

3) гипертекста 

4) ссылок 

14. Адрес web-страницы включает в себя: 

1) имя сервера Интернета 

2) способ доступа к документу 

3) имя сервера Интернета и способ доступа к документу 

4) способ доступа к документу и указатель ссылки 

15. Приведите примеры программ просмотра Web-страниц. 

16. Большая база ключевых слов, связанных с Web-страницами, на которых они встретились: 

1) браузер 

2) протокол передачи гипертекста 

3) поисковая система 

4) язык формирования запросов 

17. Программа, которая «просматривает» индекс в соответствии с запросом на предмет 

наличия нужной информации и возвращает ссылки на найденные документы: 

1) робот 

2) программа обработки запроса 

3) каталог 

4) индекс 

18. Для поиска слова в точной словоформе перед ним нужно поставить: 

1) ! 

2) & 

3) + 

4) | 

19. Перечислите основные преимущества электронной почты перед обычной. 

20. Выберите протокол обмена электронной почты: 
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1) HTTP 

2) SMTP 

3) FTP 

4) TTP 

Контрольная работа «Коммуникационные технологии» 

II Вариант 

1. Расположите в правильной последовательности элементы схемы передачи информации. 

1) канал связи 

2) получатель 

3) кодирующее устройство 

4) источник 

5) декодирующее устройство 

2. Устройство, преобразующее кодированное сообщение в форму, понятную получателю: 

1) декодирующее устройство 

2) сканер 

3) кодирующее устройство 

4) винчестер 

3. Отношение количества передаваемой информации ко времени, затраченному на передачу: 

1) скорость передачи информации 

2) время передачи информации 

3) пропускная способность канала 

4) качество информации 

4. За какое время по каналу с пропускной способностью 256 бит/с передадут 5 Кбайт 

информации. Ответ выразите в минутах. 

5. Специальная плата, которую имеет каждый компьютер, подключенный к локальной сети: 

1) процессор 

2) адаптер 
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3) кабель 

4) оперативная память 

6. Топология сети, при которой к каждому компьютеру подходит отдельный кабель из одного 

центрального узла: 

1) «Линейная шина» 

2) «Кольцо» 

3) «Звезда» 

4) «Смешанная» 

7. Когда был создан Интернет? 

1) в конце 80-х годов 20 века 

2) в конце 60-х годов 20 века 

3) в конце 70-х годов 20 века 

4) в начале 70-х годов 20 века 

8. Перечислите сети, входящие в состав Интернета. 

9. Пользователи могут подключиться к Интернету по телефонным каналам с помощью: 

1) серверов 

2) кабелей 

3) провайдеров 

4) радиоканалов 

10. Десятичный Интернет-адрес состоит из … 

1) 2 чисел, разделенных точками 

2) 4 чисел, разделенных точками 

3) числа в диапазоне от 0 до 255 

4) 4 чисел в диапазоне от 0 до 255, разделенных точками 

11. Из предложенных вариантов выберите тот, который может быть Интернет-адресом: 

1) 105.0.99.44 

2) 325.14.58.17 
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3) 32571345 

4) 71.11.29.5.17 

12. Сопоставьте элементы доменного адреса www.school.ru и их названия 

1) www А) домен второго уровня 

2) school Б) имя компьютера 

3) ru В) географический домен верхнего уровня 

Г) административный домен верхнего уровня 

13. Документы, содержащие гиперссылки, называются: 

1) web-серверами 

2) гипертекстом 

3) web-страницей 

4) указателем ссылки 

14. Адрес web-страницы включает в себя: 

1) имя сервера Интернета 

2) способ доступа к документу и указатель ссылки 

3) имя сервера Интернета и способ доступа к документу 

4) способ доступа к документу способ доступа к документу и указатель ссылки 

15. Приведите примеры программ просмотра Web-страниц. 

16. Выберите самый распространенный вид поиска: 

1) в каталогах 

2) по ключевым словам 

3) ввод адреса сайта в адресную строку 

4) с помощью индексов 

17. Программа, которая посещает Web-страницы и считывает их содержимое: 

1) робот 

2) программа обработки запроса 

http://www.school.ru/
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3) каталог 

4) индекс 

18. Для поиска близких по значению слов между словами нужно поставить: 

1) ! 

2) & 

3) + 

4) | 

19. Перечислите основные преимущества электронной почты перед обычной. 

20. Для того, чтобы зайти в почтовый ящик необходимо указать: 

1) логин 

2) логин и пароль 

3) пароль 

4) логин, пароль, фамилию 

ОТВЕТЫ 

I вариант   II вариант 

1 25134   1 43152 

2 3   2 1 

3 1   3 3 

4 3,75   4 2,7 

5 1   5 2 

6 1   6 3 

7 3   7 2 

8 Локальные, региональные, 

корпоративные 

  8 Локальные, региональные, 

корпоративные 

9 3   9 3 
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10 3   10 4 

11 2   11 1 

12 1)- Б, 2) – А, 3) – Г   12 1)- Б, 2) – А, 3) – В 

13 3   13 3 

14 3   14 3 

15 Opera, Internet Explorer, Mozilla 

Firefox 

  15 Opera, Internet Explorer, Mozilla 

Firefox 

16 3   16 2 

17 2   17 1 

18 1   18 4 

19 скорость   19 скорость 

20 2   20 2 
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Контрольная работа «Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования». 

Вариант № 1 

Вопрос 1. Алгоритм - это 

Ответ 1. правила выполнения определенных действий 

Ответ 2. ориентированный граф, указывающий порядок выполнения некоторого набора команд 

Ответ 3. описание последовательности действий, строгое исполнение которых приводит к решению 

поставленной задачи за конечное число шагов 

Ответ 4. набор команд для компьютера 

Вопрос 2. Свойством алгоритма является 

Ответ 1. результативность 

Ответ 2. цикличность 

Ответ 3. возможность изменения последовательности выполнения алгоритма 

Ответ 4. возможность выполнения алгоритма в обратном порядке 

Вопрос 3. Свойство алгоритма, заключающееся в том, что каждое действие и алгоритм в целом должны 

иметь возможность завершения 

Ответ 1. дискретность 

Ответ 2. детерминированность 

Ответ 3. конечность 

Ответ 4. массовость 

Вопрос 4. Алгоритмом является 

Ответ 1. инструкция сканера 

Ответ 2. фотография сканера 

Ответ 3. электрическая схема сканера 

Ответ 4. блочная схема сканера 

Вопрос 5. Алгоритм называется линейным, если 

Ответ 1. он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повторение одних и тех же 

действий 

Ответ 2. ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий 

Ответ 3. его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за другом независимо 

от каких-либо условий 

Ответ 4. он представим в табличной форме 

Вопрос 6. Алгоритм включает в себя ветвление, если 
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Ответ 1. он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повторение одних и тех же 

действий 

Ответ 2. ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий 

Ответ 3. его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за другом независимо 

от каких-либо условий 

Ответ 4. он представим в табличной форме 

Вопрос 7. Алгоритм включает в себя цикл, если 

Ответ 1. он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повторение одних и тех же 

действий 

Ответ 2. ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий 

Ответ 3. его команды выполняются в порядке их естественного следования друг за другом независимо 

от каких-либо условий 

Ответ 4. он представим в табличной форме 

Вопрос 8. Алгоритм включает в себя цикл "while ... do", если 

Ответ 1. он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повторение одних и тех же 

действий k раз 

Ответ 2. ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий 

Ответ 3. его команды выполняются, пока истинно условие 

Ответ 4. его команды выполняются, пока ложно условие 

Вопрос 9. Алгоритм включает в себя цикл "repeat ... until", если 

Ответ 1. он составлен так, что его выполнение предполагает многократное повторение одних и тех же 

действий k раз 

Ответ 2. ход его выполнения зависит от истинности тех или иных условий 

Ответ 3. его команды выполняются, пока истинно условие 

Ответ 4. его команды выполняются, пока ложно условие 

Вопрос 10. Чему будет равно значение переменной X после выполнения команды X:=X+2, если до 

выполнения оно было равно 3 

Ответ 1. 2 

Ответ 2. 3 

Ответ 3. 5 

Ответ 4. 7 

Вопрос 11. Определите значение переменной b после выполнения следующего фрагмента программы, где 

a и b - вещественные переменные: a:=5; b:=5+5*a; b:=b/2*a 

Ответ 1. 3 

Ответ 2. 5 
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Ответ 3. 75 

Ответ 4. 125 

Вопрос 12. Определите значение переменной c после выполнения фрагмента программы: a:=100; b:=30; 

a:=a-b*3; Если a>b то c:=a-b иначе c:=b-a; 

Ответ 1. 20 

Ответ 2. 70 

Ответ 3. -20 

Ответ 4. 180 

Вопрос 13. Какое из высказываний можно рассмотреть как циклическую конструкцию 

Ответ 1. переход дороги по сигналу светофора 

Ответ 2. сбор грибов в лесу 

Ответ 3. чистка зубов перед сном 

Ответ 4. бесцельная прогулка по улице 

Вопрос 14. Чему будет равно значение переменной k после выполнения алгоритма m:=1; k:=0; Пока (m<5) 

делай [m:=m+1; k:=k+m] 

Ответ 1. 9 

Ответ 2. 14 

Ответ 3. 10 

Ответ 4. 13 

Вопрос 15. Какая команды задает рисование прямоугольника 

Ответ 1. line(x1,y1,x2,y2) 

Ответ 2. rectangle(x1,y1,x2,y2) 

Ответ 3. ellipse(x1,y1,x2,y2) 

Ответ 4. lineto(x,y) 

Вопрос 16. Что появится на экране после выполнения команды: Ellipse(20,20,60,60) 

Ответ 1. линия 

Ответ 2. прямоугольник 

Ответ 3. эллипс 

Ответ 4. текст 

 

 

 

 

 



 

1921 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест по теме «Моделирование» 

Вариант  1 

1. Моделирование – это … 

5. Процесс создания модели; 

6. Формальное описание процессов и явлений; 

7. Метод познания, состоящий в создании и исследовании моделей; 

8. Наблюдение модели. 

 

2. Может ли один объект иметь множество моделей 

5. Да; 

6. Нет; 

7. Не знаю; 

8. Правильного ответа нет. 

 

3. К информационным моделям, описывающим организацию учебного процесса в школе, можно отнести: 

6. Классный журнал 

7. Перечень наглядных учебных пособий 

8. Список учащихся школы 

9. Перечень школьных учебников 

10. Расписание уроков 

 

4. Табличная информационная модель представляет собой: 

5. Набор графиков, рисунков, чертежей и диаграмм 

6. Систему математических формул 

7. Описание объектов (или их свойств) в виде совокупности значений, 

размещенных в таблице 

8. Последовательность предложений на естественном языке 

 

5. Выберите знаковую модель: 

5. Рисунок 

6. Схема 

7. Таблица 

8. Формула 

 

6.  Что такое база данных? 

5. Организованная совокупность данных. 

6. Организованная совокупность данных в виде электронных таблиц, позволяющая хранить и 

обрабатывать различные данные  

7. Организованная совокупность данных во внешней памяти компьютера, предназначенная для 

постоянного применения. 

8. Прикладная программа для работы с большим объемом информации 

 

7. Столбец однотипных данных в Ассеss называется: 
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1. записью;       

2. бланком;  

3. полем;          

4. отчетом. 

 

8. Между населенными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяженность которых приведена в 

таблице 

 

 A B C D E 

A  3 5   

B 3  1 6  

C 5 1  4 1 

D  6 4  3 

E   3 1  

Определите длину кратчайшего пути между А и D (при условии, что передвигаться можно только по 

построенным дорогам) 

5. 6 

6. 7 

7. 8 

8. 9 

9. Дешифровщику необходимо восстановить поврежденный фрагмент сообщения, состоящий из 4-х 

символов.  

 

Имеется достоверная информация, что использовано не более пяти букв (A, B, C, D, E), причем на третьем 

месте стоит один из символов C, D, E. На четвертом месте – одна из букв A, C, D, не стоящая на третьем 

месте. На первом месте – одна из букв B, C, D, E, не стоящая в слове на втором или четвертом месте. На 

втором – любая согласная буква, если третья буква гласная, или любая гласная, если третья согласная. 

 

 Появилась дополнительная информация, что возможен один из четырех вариантов. Какой? 

1) BADD 

2) BCDC 

3) DECD 

4) DEDC 

 

10. Ниже в табличной форма представлен фрагмент базы данных «Крупнейшие озера мира» 
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Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию: 

(Материк = «Евразия») И (Мах глубина (м) > 200)? 

В ответе укажите одно число – искомое количество записе 

 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 3 1 5 3 4 3 3 3 4 3 

 

 

Вариант 2 

 

1. Модель – это … 

5. Некий новый объект, который отражает существенные особенности 

изученного объекта, явления или процесса; 

6. Уменьшенная копия реального объекта; 

7. Любой объект окружающего мира; 

8. Точная копия объекта-оригинала, отражающая все существенные признаки 

объекта. 

 

2. Могут ли разные объекты быть описаны одной моделью 

5. Да; 

6. нет; 

7. не знаю; 

8. правильного ответа нет. 

 

3. Расписание движения поездов может рассматриваться как пример: 

5. Математической модели 

6. Графической модели 

7. Компьютерной модели 

8. Табличной модели 
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4. Образные модели представляют собой… 

5. Текст 

6. Формулу 

7. Таблицу 

8. Зрительные образы объектов, зафиксированные на каком либо носителе 

информации 

 

5.  Выберите смешанную модель: 

5. Фотография 

6. Текст 

7. Схема 

8. Формула 

 

6. Что такое СУБД? 

5. Программа поиска, сортировки и хранения данных на компьютере. 

6. Система баз данных  

7. Программное обеспечение для работы с базами данных. 

8. Программа для организации доступа к информации в компьютере 

 

7.  Строка, описывающая свойства элемента таблицы базы данных, называется: 

5. полем;    

6. бланком;    

7. записью;    

8. ключом 

 

8. Между населенными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяженность которых приведена в 

таблице 

 

 A B C D E 

A  7 4   

B 7  2  5 

C 4 2  4  

D   4  5 

E  5  5  

Определите длину кратчайшего пути между А и Е (при условии, что передвигаться можно только по 

построенным дорогам) 

5. 13 

6. 12 

7. 11 

8. 10 

 

9. Дешифровщику необходимо восстановить поврежденный фрагмент сообщения, состоящий из 4-х 

символов.  
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Имеется достоверная информация, что использовано не более пяти букв (А, O, Б, В, Г), причем на втором 

месте стоит один из символов А, Г, O, В. На первом – одна из букв Б, В, Г, O, которой нет на третьем 

месте. На третьем месте – одна из букв O, А, Б, В, не стоящая в слове на втором месте. На четвертом месте 

– одна из букв А, Б, В, Г, которой не было на первом месте. 

 

Появилась дополнительная информация, что возможен один из четырех вариантов. Какой? 

1) ВВАА 

2) БОБА 

3) ОВВА 

4) ГОАГ 

 

10. Ниже в табличной форма представлен фрагмент базы данных «Крупнейшие озера мира» 

 
Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию: 

(Материк=Африка) ИЛИ (Площадь(в тыс.км2 ) > 30) 

В ответе укажите одно число – искомое количество записей 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 1 1 4 4 3 3 3 3 1 4 

 

 

Контрольный тест по теме «Логические основы» 9 класс 

Вариант 1 

 

1. Какое логическое действие называется дизъюнкцией?  

а. логическое умножение           б. логическое сложение 

в. логическое вычитание            г. логическое отрицание 

2. Какое логическое действие называется инверсией? 

а. логическое умножение      б. логическое сложение 

в. логическое вычитание       г. логическое отрицание 

3. Что такое логика?  
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а. наука о суждениях и рассуждениях            

б. наука, изучающая способы обработки информации  

в. наука о формах и законах человеческого мышления       

г. наука, изучающая логические основы компьютера.  

4. Решить логическую задачу табличным способом: 

В одном дворе живут четыре друга. Вадим и шофёр старше Сергея; Николай и слесарь занимаются 

боксом; электрик – младший из друзей; по вечерам Антон и токарь играют в домино против Сергея и 

электрика. Определите профессию каждого из друзей. 

5. Решить логическую задачу табличным способом: 

В небольшом городке живут пятеро друзей: Иванов, Петров, Сидоров, Гришин и Алексеев. Профессии у 

них разные: один из них — маляр, другой — мельник, третий — плотник, четвертый — почтальон, пятый 

- парикмахер. Петров и Гришин никогда не держали в руках малярной кисти. Иванов и Гришин всё 

собираются посетить мельницу, на которой работает их товарищ. Петров и Иванов живут в одном доме с 

почтальоном. Иванов и Сидоров каждое воскресенье играют в городки с плотником и маляром. Петров 

брал билеты на футбол для себя и для мельника. Определите профессию каждого из друзей. 

6. Решить логическую задачу табличным способом: 

В бутылке, стакане, кувшине и банке находятся «Пепси», «Кока-кола», квас и «Спрайт». Известно, что 

«Спрайт» и «Пепси» не в бутылке, сосуд с «Кока-колой» находится между кувшином и сосудом с квасом, 

в банке – не «Кока-кола» и не «Спрайт». Стакан находится около банки и сосуда с «Пепси». Как 

распределены эти жидкости по сосудам? 

7. Решить логическую задачу табличным способом: 

В старших кассах работают три учителя – Воронов, Соколов и Коршунов. Каждый из них преподает по 

два предмета, так что в расписании у них всего шесть предметов – математика, физика, химия, история, 

литература и английский язык. Коршунов самый молодой из преподавателей. Учитель химии старше 

учителя истории. Все трон – учитель химии, учитель физики и Соколов – занимаются спортом. Когда 

между учителями литературы и английского языка возникает спор, Коршунов тоже принимает в нем 

участие. Соколов не преподает ни английский язык, ни математику. Кто какой предмет преподает? 

8. У какой из логических функций следующая таблица истинности: 

а) инверсия         

б) конъюнкция          

в) дизъюнкция                                                

9.  

 А Б ? 

0 0 0 

1 0 1 

0 1 1 

1 1 1 
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Контрольный тест по теме «Основы логики» 9 класс 

Вариант 2 

 

1. Какое логическое действие называется коньюнкцией? 

а. логическое умножение      б. логическое сложение 

в. логическое вычитание       г. логическое отрицание 

2. Какое логическое действие называется инверсией? 

а. логическое умножение      б. логическое сложение 

в. логическое вычитание       г. логическое отрицание 

3. Что такое логика?  

а. наука о суждениях и рассуждениях            

б. наука, изучающая способы обработки информации  

в. наука о формах и законах человеческого мышления       

г. наука, изучающая логические основы компьютера.  

4. У какой из логических функций следующая таблица истинности: 

а) инверсия         

б) конъюнкция          

в) дизъюнкция                                                

 

5. Решить логическую задачу табличным способом: 

Коля, Боря, Вова, Юра заняли первые четыре места в спортивном соревновании. На вопрос, какие места 

они заняли, они четко ответили:  

- Коля не занял ни первое, ни четвертое место; 

- Боря занял второе место; 

- Вова не был последним. 

Какое место занял каждый мальчик? 

6. Решить логическую задачу табличным способом: 

Три друга – Алеша, Боря и Витя – учатся в одном классе.  Один из них ездит в школу на трамвае, другой – 

на троллейбусе, а третий – на автобусе. Однажды после уроков Алеша пошел провожать своего друга до 

остановки автобуса. Когда мимо них проходил троллейбус, третий друг крикнул из окна: «Боря, ты забыл 

в школе тетрадку!» Кто на чем ездит домой? 

7. Решить логическую задачу табличным способом: 

В шашечном турнире каждый из ребят – Миша, Сережа и Яша – защищали честь своего класса. Один из 

них учится в 3 «А», другой – в 3 «Б», третий – в 3 «В». Первую партию играл Миша и ученик 3 «А» 

класса. Вторую партию играл Сережа с учеником 3 «В» класса, а Миша отдыхал. Кто за какой класс 

играл? 

8. Решить логическую задачу табличным способом: 

В старших кассах работают три учителя – Воронов, Соколов и Коршунов. Каждый из них преподает по 

два предмета, так что в расписании у них всего шесть предметов – математика, физика, химия, история, 

литература и английский язык. Коршунов самый молодой из преподавателей. Учитель химии старше 

учителя истории. Все трон – учитель химии, учитель физики и Соколов – занимаются спортом. Когда 

между учителями литературы и английского языка возникает спор, Коршунов тоже принимает в нем 

участие. Соколов не преподает ни английский язык, ни математику. Кто какой предмет преподает? 

 

 

9.  

А Б ? 

0 0 0 

1 0 0 

0 1 0 

1 1 1 
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ОТВЕТЫ: 

 

1 вариант 

 

1 - б 

2 - г 

3 – в 

4 Вадим – токарь, Сергей – слесарь,  Николай – электрик, Антон – шофер 

 

5 Иванов – парикмахер, Петров – плотник, Сидоров – мельник, Гришин – почтальон, Алексеев – маляр 

 

6 Кока-кола – бутылка, Спрайт – стакан, Пепси – кувшин, Квас – банка 

 

7  Воронов - химия англ  

    Соколов - история литература 

    Коршунов - математика физика 

 

8 – в 

9 – 2 (кенгуру) 

 

2 вариант 

 

1 – а 

2 – г 

3 – в 

4 – б 

5   Коля- 3, Боря- 2, Вова- 1, Юра- 4 

6   Боря-автобус       Витя-троллейбус     Алёша-трамвай 

 

7    3А – Сережа  3Б – Миша   3В – Яша 

 

8 Воронов - химия англ 

   Соколов - история литература 

   Коршунов - математика физика 

 

9 – 1 (123) 

 

Оценивание: 

 

Кол-во 

 ошибок 

Оценка 

1 5 

2 4 

3-4 3 

от 5 2 

 

 

 

 

 

 

Тест по теме «Информационное общество»9 класс 
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Задание # 1 

Вопрос: 

Что такое информационная революция? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) быстрый рост информации 

2) кардинальные изменения в обществе, связанные с появлением средств и методов работы с информацией 

3) изобретение и массовое внедрение компьютеров 

4) военные действия за информацию 

Задание # 2 

Вопрос: 

Установите соответствие между информационными революциями и изобретениями. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) первая 

2) вторая 

3) третья 

4) четвертая 

 

__ книгопечатание 

__ письменность 

__ электричество 

__ микропроцессорная технология 

Задание # 3 

Вопрос: 

Какая информационная революция провела к переходу от индустриального общества к информацонному? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) четвертая 

2) вторая 

3) третья 

4) пятая 

Задание # 4 

Вопрос: 

Информационная культура - это 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) умение целенаправленно работать с информацией, используя современные технические средства, 

методы и информационные технологии 

2) умение почерпнуть сведения от культурного человека 

3) умение культурно использовать в общении слова, передавая ими информацию собеседнику; 

4) умение культурно общаться, обмениваться информацией 

Задание # 5 

Вопрос: 

В чем заключается отличие информационного общества и индустриального? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) общество, основанное на промышленности и аргоресурсах 

2) общество, основанное на знаниях 

3) добыча и переработка природных ресурсов заменяется на приобретение и переработку знаний 

4) главную роль в искусстве начинает играть наука и новые технологии 

Задание # 6 

Вопрос: 

Назовите положительную черту информационного общества 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) создание глобальных баз данных и свободный доступ к любой информации всем людям 

2) нет необходимости пользоваться книгами в библиотеке  



 

1930 

 

3) возможность приобретения готовых рефератов, курсовых работ и дипломов в глобальной сети 

4) все перечисленное 

Задание # 7 

Вопрос: 

Сколько информационных революций призошло до сегодняшнего дня? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 5 

2) 4 

3) 6 

4) 3 

Задание # 8 

Вопрос: 

Знания, идеи человечества и указания по их реализации, зафисированные в любой форме, на любом 

носителе информации - это 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) информационные ресурсы 

2) базы данных 

3) информационные технологии 

4) информационное общество 

5) информационная система 

Задание # 9 

Вопрос: 

Что такое информатизация? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) система управления базами данных 

2) технология подготовки документов 

3) совокупность способов и приемов хранения, передачи и обратотки информации 

4) программное обеспечение компьютера 

5) процесс создания, развития и массового применения информационных средств и технологий 

Задание # 10 

Вопрос: 

Назовите отличительные черты информационного общества 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) возрастание числа людей, занятых информационными технологиями 

2) увеличение роли информации, знаний и информационных технологий в жизни общества  

3) все вышеперечисленное 

4) создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное 

информационное взаимодействие людей 

 

Задание # 11 

Вопрос: 

Назовите отрицательную черту информационного общества 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) проблема отбора качественной информации 

2) совершение высокотехнологичных преступлений 

3) информационные технологии нарушают частную жизнь людей 

4) создание глобальных баз данных и свободный доступ к любой информации всем людям 

5) все перечисленное 

Задание # 12 

Вопрос: 

К национальным информационным ресурсам относятся 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 
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1) медицинские учреждения 

2) университеты, институты, академии 

3) общественные организации 

4) газ, нефть 

5) центры научно-технической информации 

Задание # 13 

Вопрос: 

Выбрать неверное утверждение 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) программное обеспечение является интеллектуальной собственностью разработчиков 

2) использование программного обеспечения должно оплачиваться 

3) защита авторских прав разработчика программного обеспечения является одной из пробле защиты 

информации 

4) создание и распростанение "пиратских копий" программного обеспечения является преступлением 

5) использование "пиратских копий" программного обеспечения не является преступлением 

 

Задание # 14 

Вопрос: 

В какой стране была посторена первая ЭВМ? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Германия 

2) СССР 

3) Япония 

4) Китай 

5) США 

Задание # 15 

Вопрос: 

Что из перечисленного НЕ относится к информационным преступлениям? 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) нарушение целостности компьютерной информации 

2) создание и распространение  компьютерных вирусов 

3) хищение компьютерной техники 

4) несанкционированный (неправомерный) доступ к информации 

5) использование "пиратских" копий программного обеспечения 
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Паспорт фонда оценочных средств  
по предмету «Физика» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного средства 

 

Чет 

верть 

 

Разработчик 

 

7 класс 

1 Контрольная работа 

I 

"Владимир Волков: Тесты по 
физике. 7-9 классы.» Просвещение 
2015. 

2 Контрольная работа 

II 

"Владимир Волков: Тесты по 
физике. 7-9 классы.» Просвещение 
2015. 

3 Контрольная работа 

III 

"Владимир Волков: Тесты по 
физике. 7-9 классы.» Просвещение 
2015. 

4 Итоговая контрольная работа 
 IV 

"Владимир Волков: Тесты по 
физике. 7-9 классы.» Просвещение 
2015. 

8 класс 

5 Контрольная работа 

I 

"Владимир Волков: Тесты по 
физике. 7-9 классы.» Просвещение 
2015. 

6 Контрольная работа 

II 

"Владимир Волков: Тесты по 
физике. 7-9 классы.» Просвещение 
2015. 

7 Контрольная работа 

III 

"Владимир Волков: Тесты по 
физике. 7-9 классы.» Просвещение 
2015. 

8 Итоговая контрольная работа 
 IV 

"Владимир Волков: Тесты по 
физике. 7-9 классы.» Просвещение 
2015. 

9 класс 

9 Контрольная работа 

 

"Владимир Волков: Тесты по 
физике. 7-9 классы.» Просвещение 
2015. 

10 Контрольная работа 

 

"Владимир Волков: Тесты по 
физике. 7-9 классы.» Просвещение 
2015. 

11 Контрольная работа 

 

"Владимир Волков: Тесты по 
физике. 7-9 классы.» Просвещение 
2015. 

12 Итоговая контрольная работа 
  

"Владимир Волков: Тесты по 
физике. 7-9 классы.» Просвещение 
2015. 
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Система оценивания по физике 

На «2» если 0-5 баллов соответственно выполнено менее 45 % работы. На «3» 

если 6-8 баллов соответственно выполнено от46% до 60% работы. 

На «4» если 9-12 баллов соответственно выполнено от 61% до 80% работы. 

На «5» если 12-14 баллов соответственно выполнено от 81% до 100% работы. Используется 

непрограммируемый калькулятор. 

Оценка контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 
негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 

трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 0,5 всей работы 

Перечень ошибок. 

Грубые ошибки: 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, 

единиц их измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее 

решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или 

неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 
Негрубые ошибки: 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, 

вызванные несоблюдением условий проведении опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 
Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
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4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Контрольно-измерительные 

материалы 7 класс 

Контрольная работа «Первоначальные сведения о строении вещества» 

В а р и а н т 1 

1. Автомобиль за 3 часа прошел путь 216 км. Какова скорость движения автомобиля? 
2. Масса чугунного шара 800 г, объем 125 см3. Сплошной это шар или полый? 

(Плотность чугуна 7,0 г/см3.) 

3. Длина листа железа 1 м, ширина 80 см, толщина 1 мм. Определите его массу. 

(Плотность железа 7800 кг/м3.) 

4. В один из измерительных цилиндров налита   вода,   в   другой — керосин (см. 

рис.) 
В каком из них находится керосин? (Плотность воды 1000 кг/м3, керосина 800 кг/м3.) 

Ответ объясните. 

Дополнительное задание: 
Какова площадь основания мраморной колонны высотой 8 м и массой 25, 92 т? 

Плотность мрамора 
2700 кг/м3. 

 

 

 

 

 

 

 

В а р и а н т 2 

1. Какой путь прошел пешеход за время 20 мин при движении со скоростью 1 м/с? 

2. Керосин   массой   4 кг занимает   объем 5 л. Какова его плотность? 

3. Определите массу сухой сосновой балки, имеющей форму прямоугольного 

параллелепипеда, длиной 4 м, шириной 0,3 м, высотой 0,2 м. (Плотность сосны 400 

кг/м3.) 

4. На одну чашку весов помещен брусок из свинца, на другую – из олова (см. 

рис.). На какой чашке находится свинцовый брусок? (Плотность свинца 11 300 кг/м3, 

олова 7300 кг/м3.) Ответ объясните. 

Дополнительное задание: 
Объем железнодорожной цистерны 60 м3. Сколько таких цистерн понадобиться для 

перевозки бензина массой 5112 т? Плотность бензина 710 кг/м3. 
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Контрольная работа 

«Взаимодействие 

тел» 1 вариант 

1. Масса яблока 50 г. С какой силой оно притягивается Землей? 
2. Каково удлинение пружины жесткостью 40 Н/м под действием силы 80Н? 

3. Чему равен вес 10 литров керосина? Плотность керосина 800 кг/м3. 

4. На тело действуют две силы: F1=4H и F2=6H, направленные вдоль одной прямой в 

одну сторону. Чему равна равнодействующая этих сил? Сделайте поясняющий 

чертеж. 

5. Объясните, почему лыжная смазка увеличивает скорость движения лыжника? 

 

Дополнительное задание: 

В аквариум длиной 0,5 м и шириной 20 см налили воду до высоты 300 мм. Определите массу и вес 
этой воды. 

2 вариант 

1. На грушу действует сила тяжести 0,5Н. Определите массу груши. 

2. Чему равна жесткость пружины, если под действием силы 4Н она растянулась на 8 

см? 

3. Определите вес ящика массой 50 кг. 

4. К телу приложены две силы: F1=40H и F2=60H, направленные вдоль одной прямой в 

противоположные стороны. Чему равна равнодействующая этих сил? Сделайте 

поясняющий чертеж. 

5. Объясните, для чего в гололед дорожки посыпают песком? 

 

Дополнительное задание: 

Груз какой массы надо подвесить к пружине жесткостью 40 Н/м, чтобы она растянулась на 5 см? 

 

Контрольная работа «Давление твѐрдых тел, жидкостей и 

газов» 1вариант 

1. Архимедову силу рассчитывают по формуле… 

А. p  
gh 

Б. F  
pS 

В. F  g 

жVт 

Г. F  kl 

 

2. Архимедова сила зависит от… 

А. глубины погружения тела в жидкость Б. расстояния тела до дна сосуда В. веса 

тела Г. объема тела 
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3. Какие силы действуют на погруженное в жидкость тело? 

А. сила тяжести и выталкивающая сила 

Б. сила упругости и выталкивающая сила В. 

сила тяжести и сила трения 

Г. сила трения и сила упругости 

4. В какой сосуд надо опустить тело, чтобы жидкость выталкивала его с наибольшей 

силой? 

А. 

№1 Б. 

№2 В. 

№3 

 

5. Плавает ли в воде и растворе соли брусок из бакаута (железное дерево)? Плотность 

бакаута 1100 – 1400 кг/м3
. 

А. нет Б. да В. плавает в воде, в растворе соли тонет Г. 

плавает в растворе соли, в воде тонет 

6. Вычислите силу Архимеда, действующую на погруженную в машинное масло деталь 

объемом 0,3 м3 

А. 3000 Н Б. 270 Н В. 2700 Н 

7. Какая нужна сила для удержания в воде чугунной балки объемом 0,08 м3? 

А. 5600 Н Б. 800 Н В. 4800 Н Г. 6400 Н 

 

Контрольная работа «Давление твѐрдых тел, 

жидкостей и газов» 2 вариант 

1. Каково условие плавания тел? 
 

А. FA  
mg 

Б. FA  
mg 

В. mg Г. FA  mg 

 

2. От каких величин зависит архимедова сила? 

А. плотности вещества, из которого состоит тело Б. плотности жидкости В. 

объема жидкости Г. толщины слоя жидкости над телом 

3. На какие шары в сосуде с водой действуют равные выталкивающие силы? 

А. №1 и №2 

Б. №3 и №4 
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В. №2 и 

№3 Г. №1 и 

№3 

4.. Груз поочередно опускают в воду, соленую воду, керосин. В каком случае показания динамометра будут 
наименьшими? 

А.1 Б. 2 

В. 3 Г. во всех одинаковы 

5. Как будет вести себя в подсолнечном масле кусок льда? 

А. тонуть 

Б. плавать 

В. Всплывать 

6. Вычислите выталкивающую силу, действующую на пробку, объемом 0,05 м3 

погруженную в спирт 

А. 120 Н Б. 400 Н В. 40 Н 

7. Медный цилиндр объемом 20 см3 подвесили к динамометру и погрузили в 

подсолнечное масло. Какую силу будет показывать динамометр в этом случае (плотность 

подсолнечного масла – 940 кг/м3)? 

А. 1,8 Н Б. 1,6 Н В. 0,2 Н Г. 3 Н 

 
 

Контрольная работа «Работа. Мощность. 

Энергия» Вариант 1 

1. Укажите, в каком из перечисленных случаев совершается механическая работа. 
А. На столе стоит гиря. 

Б. На пружине висит груз. 
В. Трактор тянет прицеп. 

2. Определите работу, совершаемую при поднятии груза весом 4 Н на 
высоту 4 м. 

А. 16 Дж. Б. 1 Дж. В. 8 Дж. 

3. На какую высоту надо поднять гирю весом 100 Н, чтобы 
совершить работу 200 Дж? 

А. 1 м. Б. 1,5 м. В. 2 м. 

4. Альпинист поднялся в горах на высоту 2 км. Определите 
механическую работу, совершенную альпинистом при подъеме, 
если его масса вместе со снаряжением равна 85 кг. 

А. 1,7 МДж. Б. 100 кДж. В. 170 кДж. 

5. Велосипедист за 10 с совершил работу 800 Дж. Чему 
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равна мощность велосипедиста? 
А. 80 Вт. Б. 40 Вт. В. 8000 Вт. 
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6. Определите работу, совершаемую двигателем мощностью 400 Вт за 30 с. 
А. 1200 Дж. Б. 15 000 Дж. В. 12 000 Дж. 

7. Какое время должен работать электродвигатель 
мощностью 200 Вт, чтобы совершить работу 2500 Дж? 

А. 30 мин. Б. 12,5 с. В. 30 с. 

8. Вычислите мощность насоса, подающего ежеминутно 1200 кг 
воды на высоту 20 м. 
А. 4 кВт. Б. 10 кВт. В. 20 кВт 

 

 

9. Какой простой механизм изображен на рисунке? 
А. Рычаг. Б. Неподвижный блок. 

В. Подвижный блок. 

Г. Наклонная плоскость. 

10. Укажите плечо рычага, на 
которое действует сила F1 (см. 
рисунок): 

А. ОА. Б. ЕА. 

В. ВА. Г. ОЕ. 

11. На рычаг действуют две силы, плечи которых 0,1 
м и 0,3 м. Сила, действующая на короткое плечо, 
равна 3 Н. Чему должна быть равна сила, 
действующая на длинное плечо, чтобы рычаг был в 
равновесии? 

А. 1 Н. Б. 9 Н. В. 12 Н. 

Г. Правильный ответ не приведен. 

12. Система подвижного и неподвижного блоков находится в 
равновесии (см. рисунок). Чему равна сила тяжести, 
действующая на груз A, если сила тяжести, действующая на груз 
В, равна 200 Н? Трение и силу тяжести, действующую на блоки, 
не учитывайте. 

А. 200 Н. Б. 100 Н. В. 400 Н. 

Г. Правильный ответ не приведен. 

13. Подвижный блок дает выигрыш в силе в 2 раза. Дает ли этот 
блок выигрыш в работе? Трением пренебречь. 
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А. Дает выигрыш в работе в 2 

раза. Б. Не дает выигрыша в работе. 

В. Дает выигрыш в работе в 4 

раза. Г Правильный ответ не 

приведен. 

14. Рабочий поднимает груз весом 300 Н с 
помощью системы блоков на высоту 1,5 м. 
Какова полная работа рабочего, если КПД 
блоков равен 90%? 

А. 450 кДж. Б. 500 кДж. В. 300 кДж. Г. 405 кДж. 
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Контрольная работа «Работа. Мощность. 

Энергия» Вариант 2 

1. В каком из перечисленных случаев совершается механическая работа? 

А. Вода давит на стенку сосуда. 

Б. Мальчик поднимается вверх по 

лестнице. В. Кирпич лежит на земле. 

2. Вычислите работу, произведенную силой 0,02 кН, если 
расстояние, пройденное телом по направлению действия этой 
силы, равно 20 м. 

А. 20 Дж. Б. 10 Дж. В. 400 Дж. 

3. Какого веса груз можно поднять на высоту 2 м, совершив работу 10 Дж? 
А. 2 Н. Б. 5 Н. В. 10 Н. 

4. При помощи подъемного крана подняли груз массой 3 т на 
высоту 10 м. Какая при этом совершается работа? 

А. 300 кДж. Б. 30 кДж. В. 3 кДж. 

5. Определите мощность электродвигателя, который за 10 мин 
совершает работу 3000 кДж. 

А. 300 Вт. Б. 200 Вт. В. 5 кВт. 

6. Какую работу может совершить двигатель мощностью 600 Вт за 5 мин? 
А. 180 кДж. Б. 250 кДж. В.18 кДж. 

7. За какое время двигатель мощностью 4 кВт совершит работу в 30 000 
Дж? 

А. 7,5 с. Б. 40 с. В. 20 с. 

8. Определите мощность машины, которая поднимает 
молот весом 1 кН на высоту 0,5 м за 1 с. 

А. 1 кВт. Б. 3 кВт. В. 0,5 кВт. 

 

9. Какой простой механизм изображен на рисунке? 
А. Рычаг. Б. Неподвижный блок. 

В. Подвижный блок. Г. Наклонная плоскость. 

10. Укажите плечо рычага, на которое 
действует сила F2 (см. рисунок): 

А. ОЕ. Б. OD. 

В. DB. Г. ЕВ. 
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11. На рычаг действуют две силы, плечи 
которых 0,2 м и 0,6 м. Сила, действующая на 
длинное плечо, равна 3 Н. Чему должна быть 
равна сила, действующая на короткое плечо, 
чтобы рычаг был в равновесии? 

А. 1 Н. 

Б. 9 Н. 
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В. 12 Н. 

Г. Правильный ответ не приведен. 

12. С помощью подвижного и неподвижного блоков с силой 150 
Н равномерно поднимают груз (см. рисунок). Определите вес 
груза. Трение и силу тяжести, дей- ствующую на блоки, не 
учитывайте. 

А.300 Н. Б. 75 Н. 

В. 150 Н. Г. Правильный ответ не приведен. 

13. Рычаг дает выигрыш в силе в 4 раза. Дает ли этот рычаг 
выигрыш в работе? Трением пренебречь. 

А. Дает выигрыш в работе в 2 

раза. Б. Дает выигрыш в работе в 4 

раза. В. Дает выигрыш в работе в 8 

раз. Г. Не дает выигрыша в работе. 

14. Рабочий поднимает груз весом 300 Н с помощью системы 
блоков на высоту 1,5м, совершая работу 500Дж. Каков КПД 
блоков? 

А. 100% Б. 95% В. 90% Г.80% 

 
Ответы к итоговому тесту за 7 класс: 

 

№ 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 
0 

11 1 
2 

13 1 
4 

1 
5 

1 
6 

1 
7 

18 1 
9 

20 

№ ответа 
(1 вар) 

2 3 3 1 1 2 4 1 2 1 4 3 2 4 3 3 4 1 1 3 

№ 
Ответа 

(2 вар) 

1 2 1 2 4 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 4 

 
 

Шкала для перевода числа правильных ответов в оценку по пятибалльной шкале: 

 

Число правильных 
ответов 

0 - 7 8-14 15-18 19-20 

Оценка в баллах 2 3 4 5 

 

 
Класс 7   

ФИО     

Дата проведения 

Итоговое тестирование по физике за курс 7 класса 
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1 вариант 
 

1. Укажите, что относится к понятию «физическое тело»: 
1) вода 2) автобус 3) метр 4) свет 

2. К световым явлениям относится 
1) таяние снега 2) громкая музыка 3) рассвет 4) полѐ т комара 

3. Какой из перечисленных приборов вы бы взяли для измерения температуры воды? 
1) рулетка 2) мензурка 3) термометр 4) спидометр 
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4. Если положить огурец в соленую воду, то через некоторое время он станет соленым. 

Выберите явление, которое обязательно придется использовать при объяснении этого 

процесса: 
1) диффузия 2) растворение 3) нагревание 

5. Скорость равномерного прямолинейного движения определяется по формуле 
1) S/t  2) v/t  3) St  4) v·t 

6. Масса измеряется в 
1) ньютонах 2) килограммах 3) джоулях 4) метрах 

7. Плотность тела массой 10кг и объѐмом 2 м3 равна 

1) 10 кг/м3 2) 4 кг/м3 3) 20 кг/м3 4) 5 кг/м3 

8. Сила тяжести - это сила 

1) с которой тело притягивается к Земле 

2) с которой тело вследствие притяжения к Земле действует на опору или подвес 

3) с которой тело действует на другое тело, вызывающее деформацию 

4) возникающая при соприкосновении поверхностей двух тел и препятствующая 

перемещению относительно друг друга 

9. Вагоны тянут два тепловоза силой 250 Н и 110Н. Чему равна сила, действующая на 

состав? 
1) 1400Н 2) 360Н 3) 140Н 4) 500Н 

10. Сила F3 - это 
 

 

 

 

 

 

 

1) сила тяжести 2) сила трения 

3) сила упругости 4) вес тела 

11. Гусеничный трактор весом 60000 Н имеет опорную площадь обеих гусениц 3 м2. 

Определите давление трактора на грунт. 
1) 2000 Па 2) 6000 Па 3) 180000 Па 4) 20000Па 

 
12. Укажите сосуд, в котором на дно оказывается самое большое давление. 

1) А 2) В 3) С 4) D 

 
13. Одинаково ли давление жидкости в левом и правом сосуде? 
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1) Да, давление жидкости в обоих сосудах одинаково 

2) Нет, давление жидкости в 1 сосуде больше, чем во 2 

3) Нет, давление жидкости во 2 сосуде больше, чем в 1 

14. Три тела одинакового объема погрузили в одну и ту же жидкость. Первое тело 

железное, второе - алюминиевое третье - деревянное. Верным является утверждение: 

1) большая Архимедова сила действует на тело № 1 

2) большая Архимедова сила действует на тело № 2 

3) большая Архимедова сила действует на тело № 3 

4) на все тела действует одинаковая Архимедова сила 

15. Давление бруска наименьшее 

1) в случае 1 2) в случае 2 3) в случае 3 4) во всех случаях одинаково 

16. Мощность, развиваемая человеком при подъѐме по лестнице в течение 20с при 

совершаемой работе 1000Дж, равна 
1) 20 кВт 2) 40 Вт 3) 50 Вт 4) 500 Вт 

17. Единица измерения работы в СИ - это 
1) килограмм (кг) 2) ньютон (Н) 3) паскаль (Па) 4) джоуль (Дж) 5) ватт (Вт) 

18. Рычаг находится в равновесии. Плечи рычага равны 0,1 м и 0,3 м. Сила, действующая 
на короткое плечо, равна 3 Н. Сила, действующая на длинное плечо- 

1) 1 Н 2) 6 Н 3) 9 Н 4) 12 Н 

19. Тело, поднятое над столом обладает энергией- 
1) потенциальной 2) кинетической 3) потенциальной кинетической 

20. Скорость движения машины 36 км/ч. В единицах системы СИ составляет 

1) 20м/с 2) 600м/с 3) 10м/с 4) 30м/с 

 
Класс 7   

ФИО     

Дата проведения 

Итоговое тестирование по физике за курс 7 класса 

2 вариант 
 

1. Укажите, что относится к понятию «вещество»: 
1) вода 2) автобус 3) метр 4) свет 

2. К звуковым явлениям относится 
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1) таяние снега 2) раскаты грома 3) рассвет 4) полѐ т птицы 

3. Какой из перечисленных приборов вы бы взяли для измерения длины парты? 
1) рулетка 2) мензурка 3) термометр 4) спидометр 

4. Засолка овощей происходит 
1) быстрее в холодном рассоле 2) быстрее в горячем рассоле 

3) одновременно и в горячем и в холодном рассоле 

5. Путь, пройденный телом при равномерном прямолинейном движении, определяется по 

формуле 
1)S/t 2) v/t 3) St  4) v·t 

6. Для измерения массы тела используют 
1) термометр 2) весы 3) секундомер 4) рулетку 

7. Масса тела объѐмом 5 м3 и плотностью 100 кг/м3 равна 

1) 20 кг 2) 105 кг 3) 500 кг 4) 95 кг 

8. Вес тела - это сила, 

1) с которой тело притягивается к Земле 

2) с которой тело вследствие притяжения к Земле действует на опору или подвес 

3) с которой тело действует на другое тело, вызывающее деформацию 

4) возникающая при соприкосновении поверхностей двух тел и препятствующая 

перемещению относительно друг друга 

9. Земля притягивает к себе тело массой 5 кг с силой, приблизительно равной 

1) 5Н 2) 5 кг 3) 50 Н 4) 20 Н 

10. Сила F2 – это 

1) сила тяжести 2) сила трения 

3) сила упругости 4) вес тела 

11. Барометр показывает нормальное атмосферное давление. Чему оно равно? 

1) 1013 гПа 2) 1000гПа 3) 760 гПа 4) 750 мм рт. ст. 

12. Человек в морской воде (плотность 1030 кг/м3) на глубине 3м испытывает 

приблизительно давление : 
1) 309 Па 2) 30900 Па 3) 3060 Па 4) 309000 Па 

13. Тело тонет, если 
1) сила тяжести равна силе Архимеда 2) сила тяжести больше силы Архимеда 

3) сила тяжести меньше силы Архимеда 

14. В сосуде с водой находятся два шарика: 1-парафиновый и 2-стеклянный. Укажите 

расположение шариков в воде. (плотность воды 1000кг/м3, парафина 900кг/м3, стекла 

2500кг/м3.) 
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1) А 2) В 3) С 4) D 

 
15. Давление бруска наибольшее 

1) в случае 1 2) в случае 2 3) в случае 3 4) во всех случаях одинаково 

16. Работа, совершаемая человеком при подъѐме груза весом 6Н на высоту 2 метра, равна 

1) 3 Дж 2) 8 Дж 3) 12 Дж 4) 4 Дж 

17. Единица измерения мощности в СИ - это 
1) килограмм (кг) 2) ватт (Вт) 3) паскаль (Па) 4) джоуль (Дж) 5) ньютон (Н) 

18. Рычаг находится в равновесии. Сила, действующие на рычаг, равны 3 Н и 5 Н. Плечо, 

на которое действует большая сила, равно 0,3 м. Меньшее плечо равно 
1) 0,6м 2) 0,5м   3) 0,4м 4) 2м 

19. Пружина заведѐнных часов, обладает энергией- 
1) потенциальной 2) кинетической 3) потенциальной и кинетической 

20. Скорость движения машины 108 км/ч. В единицах системы СИ составляет 

1) 20м/с  2) 600м/с 3) 10м/с 4) 30м/с 
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8 класс 

Контрольная работа «Внутренняя энергия» 

Вариант 1 

1) Какое количество теплоты требуется для нагревания воды массой 300 г от 20°С до 

кипения? 

2) Чтобы нагреть 110 г алюминия на 90°С, требуется 9,1 кДж энергии. Определите 

удельную теплоемкость алюминия. 

3) При передаче газу количества теплоты 25 кДж он совершил работу 35 кДж. Чему 

равно изменение внутренней энергии газа? Охладился газ или нагрелся? 

4) Объясните, зачем на нефтебазах баки для хранения топлива красят «серебряной» 

краской? 

Дополнительное задание: 
Смешали 39 кг холодной воды при 20°С и 21 кг горячей воды при 60°С. Определите 

температуру смеси. 
 

Вариант 2 

1) Железный утюг массой 5 кг нагрели от 20°С до 300 °С. Какое количество теплоты 

необходимо для его нагревания? 

2) Какую массу воды можно нагреть на 10°С, сообщив ей 84000 Дж теплоты? 

3) На сколько изменилась внутренняя энергия газа, если, получив количество теплоты 10 

МДж, газ совершил работу 8 МДж? 

4) Что остынет быстрее: стакан чая или стакан густого киселя? Почему? 

Дополнительное задание: 
В 200 г воды при 10°С помещают 100 г железа, нагретого до 100°С. Определите 

установившуюся температуру. 

 

Контрольная работа «Изменение агрегатных 

состояний вещества» Вариант 1 

1. Водяной стоградусный пар массой 5 кг конденсируется. Какое количество теплоты при 

этом выделяется? 

2. Какая энергия потребуется для плавления стального цилиндра массой 4 кг, взятого при 

температуре плавления? 

3. Какое количество теплоты необходимо для плавления 3 кг льда, имеющего 

начальную температуру -20 °С ? 

4. Какие термометры нужно применять для измерения температуры наружного 

воздуха на севере: ртутные или спиртовые? Почему? 

 

Вариант 2 

1. Определите, какое количество теплоты потребуется для плавления 200 г олова при 

температуре плавления. 

2. Какое количество теплоты требуется для превращения в пар 500 г спирта, взятого при 

температуре кипения? 

3. Воду массой 500 г, имеющую температуру 50 °С, нагрели до 100 °С и обратили в пар. 

Сколько энергии пошло на весь процесс? 

4. Можно ли в оловянной ложке расплавить кусочек свинца? Почему? 
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Контрольная работа «Законы 

постоянного тока» 1 

вариант 

1. Напряжение в сети 220 В. Найдите силу тока в спирали электроплитки, имеющей 

сопротивле- 
ние 44 Ом. 

2.  При устройстве молниеотвода применен стальной провод площадью поперечного сече- 

ния 35 мм2 и длиной 20 м. Найдите сопротивление этого провода. Удельное 

сопротивление стали 0,1 (Ом мм2)/м. 

3. Определите общее сопротивление, силу тока в цепи и напряжение на каждом из 

резисторов (рис. 118). 

4. При напряжении 450 В сила тока в электродвигателе 90 А. Определите мощность тока в 

обмотке электродвигателя. 

5. Изобразите схему соединения: 
 

 

 

 

 

2 вариант 

1. Определите напряжение на концах проводника сопротивлением 20 Ом, если сила тока 

в проводнике 0,4 А. 

2. Сколько метров никелинового провода площадью поперечного сечения 0,1 мм2 

потребуется для изготовления реостата с максимальным сопротивлением 180 Ом? 

Удельное сопротивление никелина 0,4 (Ом мм2)/м. 

3. Определите общее сопротивление, общую силу тока в цепи и силу тока в каждом из 

резисторов, если цепь находится под напряжением 2,4 В (рис. 121). 

4. Какую работу совершит ток в электродвигателе за 90 с, если при напряжении 220 В 

сила тока в обмотке двигателя равна 0,2 А? 

5. Изобразите схему соединения: 
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Контрольная работа «Электрический ток. 

Электрические заряды» 1 

вариант 

1. Два положительных заряда: 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
 

1) Всегда притягиваются 
 

2) Всегда отталкиваются 
 

3) Могут притягиваться или отталкиваться в зависимости от состояния тела 
 

4) Могут притягиваться или отталкиваться в зависимости от величины зарядов 
 

2. Тело может обладать зарядом, если: 
 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
 

1) оно радиоактивно 
 

2) в нем неравное количество электронов и протонов 
 

3) в нем неравное количество электронов и нейтронов 
 

4) оно наэлектризовано 
 

3. Что показывает этот рисунок? 

 

Изображение: 

 

 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

 

1) Электрическое поле заряда ослабевает по мере удаления от заряда 
 

2) Линии электрического поля имеют круговой характер 
 

3) Линии электрического поля распространяются во все стороны от заряда 
 

4) Только положительный заряд обладает электрическим полем 
 

4. Сопоставьте 
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Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 
 

1) Физик 
 

2) Кулон 
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3) 1,6х10-19 

4) -1,6х10-19 

5) Шарообразный заряд 

 

  Величина заряда 

 
  Заряд электрона 

 

  Заряд протона 

 
  Шарль Кулон 

 

5. Существует только один элемент, в ядро атома которого не входят нейтроны. Это: 
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 
 

1) Водород 
 

2) Кислород 
 

3) Азот 
 

4) Углерод 
 

5) Уран 
 

6. Положительные ионы это: 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
 

1) Атомы с недостатком электронов 
 

2) Атомы с избытком электронов 
 

3) Положительно наэлектризованные атомы 
 

4) Положительно наэлектризованные молекулы 

 

 

7. Выберете верные утверждения 

 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 
 

  Электрическое поле не может существовать в безвоздушном пространстве 

 

  Электрический заряд имеет свойство делимости 

 
  Положительный заряд можно делить до бесконечности 

 

  Заряд электрона не делится 

 
  Заряд нейтрона равен заряду протона 
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8. Гелий - второй элемент таблицы Менделеева. Сколько электронов в нормальном атоме 

гелия? 

Запишите число: 
 

 
 

9. Электрометр - это: 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
 

1) Наэлектризованная метровая линейка 
 

2) Прибор для обнаружения заряда 
 

3) Прибор для обнаружения электронов 
 

4) Прибор для измерения силы тока 

10.Выберете верные утверждения 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 
 

  Масса протона значительно больше массы нейтрона 

 
  Масса нейтрона значительно больше массы электрона 

 

  Заряд протона примерно равен заряду нейтрона 

 
  Заряд ядра атома может быть как положительным, так и отрицательным, но не может быть 

нейтральным 

 

 

2 вариант 

1.Тело называется наэлектризованным... 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
 

1) если оно находилось в соприкосновении с другим телом 
 

2) если оно обладает электрическим зарядом 
 

3) если оно может проводить ток 
 

4) если оно является источником тока 

2.Выберете верные утверждения 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
 

1) Три заряда не могут отталкиваться каждый от каждого 
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2) Противоположные заряды притягиваются 
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3) Заряды имеют свойство делиться 
 

4) Если заряд тела равен нулю, значит, тело состоит из незаряженных частиц 

3.Наименьшим отрицательным зарядом в природе обладает: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
 

1) Электрон 
 

2) Протон 
 

3) Нейтрон 
 

4) Бозон Хиггса 

4.Электрическое поле... 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
 

1) обладает энергией 
 

2) возникает вокруг любого тела, в котором есть электроны 
 

3) материально, но невещественно 
 

4) бывает положительным и отрицательным 

5.Сопоставьте названия частиц с верными фактами о них 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) Положительный заряд 
 

2) Отрицательный заряд 
 

3) Нулевой заряд 
 

4) Частицы с численно одинаковым зарядом 
 

5) Находятся в ядре атома 
 

  Протон 

 

  Нейтрон 

 
  Электрон 

 

  Протоны, нейтроны 

 
  Протоны, электроны 

 

6. Атом хлора электрически нейтрален. В нем есть 17 электронов, и известно, что в ядре 35 

частиц. Сколько содержится нейтронов в атоме хлора? 
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Запишите число: 
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7. Сопоставьте наиболее близкие по значению понятия 

 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 
 

1) Тела, проводящие ток 
 

2) Непроводники 
 

3) Электризующиеся тела 
 

4) Тела, проводящие или непроводящие ток, в зависимости от ряда внешних факторов 
 

5) Специалисты в области электричества 
 

  Диэлектрики 

 
  Проводники 

 

  Полупроводники 

 
  Электрики 

 

  Изоляторы 

 

8. Укажите, в каких случаях не может существовать электрический ток 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
 

1) Без электрического поля 
 

2) Без аккумулятора 
 

3) В безвоздушном пространстве 
 

4) Без движения заряженных частиц 
 

5) Без диэлектриков 

9.Явление фотоэффекта - это: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 
 

1) Потеря положительного заряда, наблюдаемая у некоторых элементов при фотовспышке 
 

2) Возникновение тока в фотоаппарате 
 

3) Потеря отрицательного заряда под воздействием света 
 

10.Допустим, в атоме находится 52 электрона и 50 протонов. Тогда, верно, что... 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 
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1) Этот атом является положительным ионом 
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2) Этот атом имеет заряд равный удвоенному заряду электрона 
 

3) Этот атом имеет заряд, равный сумме зарядов всех протонов и всех электронов 
 

4) В ядре этого атома находится 50 нейтронов 
 

5) В ядре этого атома находится 52 нейтрона 
 

 

 

 
 

Контрольная работа «Электромагнитные 

явления» 1 вариант 

1. Лампочка накаливания мощностью 100Вт рассчитана на напряжение U = 120 В. 

Определите сопротивление нити накала лампочки. 
2 На электрической лампе написано: 127 В, 40 Вт. Какие физические величины здесь обозначены? 

Чему равна сила тока в этой лампе, если она включена в сеть напряжением 127 В? 

4. Как, пользуясь компасом, определить расположение магнитных полюсов катушки с током? 

3 вариант 
1. Определите, какое количество теплоты выделится за 0,5 ч в реостате, сопротивление 

которого 100 Ом, если сила тока в нем равна 2А? 

2. Определите мощность электродвигателя, если при его включении в сеть с 

напряжением U = 220 В ток в обмотке двигателя I= 5А? 

3. Какими способами можно усилить магнитное поле катушки с током? 

 

2 вариант 

1. Электрическая плитка мощностью 300 Вт включена в сеть. Сколько следует уплатить 

за израсходованную в ней за 2 ч электроэнергию, если 1 кВт • ч энергии стоит 150 р.? 

2. В лопастях винтов высотных самолетов имеются пазы, в которых проложены 

проводники с большим удельным сопротивлениям. При полетах в зимнее время через эти 

проводники пропускается электрический ток. Зачем это делается? 

3. Почему рельсы, лежащие на складах, с течением времени оказываются 

намагниченными? 

Ответы 2 вариант 
1) (1 б.) Верные ответы: 2; 

2) (1 б.) Верные ответы: 2; 3; 

3) (1 б.) Верные ответы: 1; 

4) (2 б.) Верные ответы: 1; 3; 
5) (2 б.) Верные ответы: 1; 3; 2; 5; 4; 
6) (2 б.): Верный ответ: 18.; 
7) (2 б.) Верные ответы: 2; 1; 4; 5; 2; 

8) (2 б.) Верные ответы: 1; 4; 

9) (1 б.) Верные ответы: 3; 

10) (2 б.) Верные ответы: 2; 3; 

10) (1 б.) Верные ответы: Нет; Да; Нет; 
Нет; 

Да; 
Нет; 

3; 
1; 

Ответы: 1 
вариант 

1) (1 б.) Верные ответы: 2; 

2) (1 б.) Верные ответы: 2; 4; 

3) (1 б.) Верные ответы: 1; 3; 

4) (1 б.) Верные ответы: 2; 4; 

5) (1 б.) Верные ответы: 1; 

6) (1 б.) Верные ответы: 1; 

7) (1 б.) Верные ответы: Нет; 

Да; Нет; 

8) (1 б.): Верный ответ: 2.; 

9) (1 б.) Верные ответы: 2; 
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4 вариант 
1. Работающий электродвигатель имеет сопротивление 10 Ом. Его включают в сеть 

напряжением 110 В. Определите работу тока в электродвигателе за 5 ч. 

2. Почему металлический проводник нагревается при протекании по нему 

электрического тока? 

3. Какие источники магнитного поля вам известны? 

 

Контрольная работа «Световые 

явления» 1 вариант 

1. Назовите источники света, которыми вам доводилось когда-либо пользоваться при 

чтении. 

2. В солнечный день высота тени от отвесно поставленной метровой линейки равна 50 

см, а от дерева -6м. Какова высота дерева? 

3. В произвольно выбранном масштабе постройте изображение в рассеивающей линзе 

вертикального предмета АВ, находящегося между линзой и ее фокусом. Каким будет это 

изображение? 

3 вариант 
1. Зачем водители в темное время суток при встрече машин переключают фары с 

дальнего света на ближний? 

2. Ученик приближается к плоскому зеркалу со скоростью 0,25 м/с. С какой скоростью 

он движется к своему изображению? 

3. В произвольно выбранном масштабе постройте изображение вертикального предмета 

АВ, находящегося за двойным фокусным расстоянием от собирающей линзы. Каким будет 

это изображение? 

2 вариант 

1. Перечислите известные вам действия света на физические тела. 

2. Измерения показали, что длина тени от предмета равна его высоте. Какова высота 

Солнца над горизонтом? 

3. В произвольно выбранном масштабе постройте изображение в собирающей линзе 

вертикального предмета АВ, находящегося между линзой и ее фокусом. Каким будет это 

изображение? 

4 вариант 
1. Каким действием света вызывается образование хлорофилла в листьях растений, 

запах тела человека и потемнение фотопленки? 

2. Девочка стоит перед плоским зеркалом. Как изменится расстояние между ней и ее 

изображением в зеркале, если она отступит от зеркала на 1 м? 

3. В произвольно выбранном масштабе постройте изображение вертикального предмета 
\АВ\, находящегося между двойным фокусным расстоянием и фокусом рассеивающей линзы. 

Каким будет это изображение? 

Итоговая контрольная работа за курс 

8 класса 1 вариант 

1. В бутылке находится подсолнечное масло массой 465 г. Каков объем масла в этой 



 

1965 

 

бутылке? 

2. Трактор проехал путь 600 м за время, равное 5 мин, а за следующие 30 мин он проехал 

путь 3,6 км. Какова средняя скорость трактора за все время движения? 
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3. В цистерне, заполненной нефтью, на глубине 4 м поставлен кран, площадь которого 

равна 30 см2. С какой силой давит нефть на кран? 

4. Гусеничный трактор массой 6000 кг имеет опорную площадь обеих гусениц 1,2 м2. 

Определите давление этого трактора на почву. 

5. Медный брусок размером 4x5x15 см на 1/3 часть погружен в керосин. Чему равна 

выталкивающая сила, действующая на брусок? 

6. При кратковременных усилиях человек массой 75 кг может без труда за 6 с взбежать по 

лестнице на высоту 12 м. Определите мощность, развиваемую человеком. 

7. Какую работу совершит насос за время, равное 1 ч, если за 1 с он поднимает на высоту 

4 м воду объемом 5 л? 

2 вариант 
1. На сколько изменилась масса топливного бака, когда в него налили бензин объемом 

100 л? 

2. Какова средняя скорость автомобиля, если за первые 
2 ч он проехал путь 60 км, а следующие 2 ч двигался со скоростью 40 км/ч? 

3. Определите давление токарного станка массой 

300 кг на фундамент, если он опирается на фундамент четырьмя ножками площадью 50 см2 

каждая. 

4. Известен случай, когда собиратель губок опустился без дыхательного аппарата на 

глубину 40 м. Каково давление воды на этой глубине? 

5. Чему равна архимедова сила, действующая на алюминиевый брусок объемом 125 см3, 

если он на 1/5 часть своего объема погружен в спирт? 

6. Человек поднимает за 15 с из колодца глубиной 10 м ведро воды массой 12 кг. Какую 

мощность он при этом развивает? 

7. Определите работу, совершаемую шагающим экскаватором, если за один прием он 

поднимает грунт объемом 14 м3 на высоту 20 м. Плотность грунта равна 1500 кг/м3. 
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9 класс 

Контрольная работа «Кинематика материальной точки» 
 

1 вариант 
 

1. В каких из приведенных ниже случаев 

самолет можно считать материальной точкой: 

1) самолет заезжает в ангар 
 

2) самолет совершает рейс Москва — 

Владивосток 

3) Человек наблюдает за полетом самолета с 

земли 

А) 1 Б) 2 В) 1 и 3 Г) 3 Д) 1,2,3 

 

 

2. Мальчик подбросил вверх мяч и снова поймал 

его. Считая, что мяч поднялся на высоту 3 м, 

найдите путь и перемещение мяча 

А) 3 м; 3 м Б) 3 м; 0м. В) 6 м; 6 м. Г) 6 м; 0 

м. Д) 0 м; 6 м. 

 

 

3. В течение 45 с поезд двигался равномерно со 

скоростью 

72 км/ч. Какой путь он прошел за это время? А) 300 м

 Б) 600 м В) 900 м Г) 2160 км 

Д) 2,4 км 

2 
вариант 

 

1. Укажите верный выбор тела отсчета для случая, 

когда говорят, что автомобиль движется со 

скоростью 90 км/ч 

1) водитель автомобиля 
 

2) автобусная остановка 
 

3) встречный транспорт 
 

А) 1 Б) 2 В) 3 Г) 1,2,3 Д) нет 

верного ответа 

 

 

2. Мяч упал с высоты 3 м и после отскока был 

пойман на высоте 1 м. Найдите путь и модуль 

перемещения мяча. 

А) 1 м; 1м Б) 3 м; 1 м В) 4 м; 3 м Г) 4 м; 2 м 

Д) 2 м; 2 м 

 

 

3. Вычислите среднюю скорость биатлониста, 

прошедшего 20 км за 55 мин. 

 

 
А) 6,1 км/ч Б) 0,4 км/ч В) 6,1 м/с Г) 0,4 м/с 

Д) 10 м/с 

 

 

4. Определите путь, 

υ

, 

 
м/
с 

15 

 
4. Пользуясь графиком, 

υ, 

 
м/с 
15 

пройденный телом на 

0 
участке АВ. 

t
, с 

определите путь, 

0 
пройденный телом 

t, с 

 

      

 А В    

      

 
1 

  
3 

   

 

      

 А В    

      

 
1 

  
3 
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А) 15 м 
 

 

Контрольная работа «Динамика 

материальной точки» 1 

вариант 

1) При помощи подъемного крана подняли груз массой 4 тонны на высоту 10 м. Какая 

работа при этом была совершена? 

2) Какой кинетической энергией обладает автомобиль массой 1 тонна, движущийся со 

скоростью 72 км/ч? 

3) Чему равна скорость ракеты массой 2 кг после вылета из нее продуктов сгорания 

массой 0,2 кг со скоростью 400 м/с? 

4) Яблоко падает с высоты 10 м. На какой высоте его скорость будет равна 4 м/с? 

2 вариант. 

1) Какую работу совершит сила трения при перемещении ящика с песком на расстояние 

5 см, если ее величина составляет 40 Н? 

2) Чему равна потенциальная энергия воды объемом 1 м3 на высоте 10 м? 

3) Вагон массой 30 тонн, движущийся со скоростью 10 м/с, сталкивается с неподвижным 

вагоном массой 20 тонн, после чего они вместе продолжают движение. Определите их 

скорость после взаимодействия. 

4) Мяч бросают вертикально вниз со скоростью 10 м/с с высоты 4 м. На какую 

максимальную высоту он поднимется. 
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Контрольная работа «Механические колебания и 

волны. Звук» Вариант 1 

1. Как называется движение, при котором траектория движения тела повторяется 

через одинаковые промежутки времени? 

А. Поступательное. Б. Равномерное. В. Свободное падение. Г. Вечное 
движение. Д. Механические колебания. 

2. При свободных колебаниях шар на нити проходит путь от левого крайнего 

положения до положения равновесия за 0,2 с. Каков период колебаний шара? 

А. 0,2 с. Б. 0,4 с. В. 0,8 с. Г. 2,5 с. Д. 5 с. 
3. По поверхности воды распространяется волна. Расстояние   между ближайшими 

«горбом»   и «впадиной» 2 м, между двумя ближайшими «горбами» 4 м, между двумя 
ближайшими «впадинами» 4 м. Какова длина волны? 

А: 2 м. Б. 4 м. В. 6 м. Г. 8 м. Д. 10 м. 
4. Какова примерно скорость распространения звуковых волн в воздухе? 

А. 80 м/с. Б. 300 м/с. В. 3000 м/с. Г. 30 000 м/с. Д. 300 000 м/с. Е. 300 000 
км/с. 

5. Какова примерно самая высокая частота звука, слышимого человеком? 

А. 2 Гц. Б. 20 Гц. В. 200 Гц. Г. 2000 Гц. Д. 20 000 Гц. Е. 200 000 Гц. 

6. В каких направлениях движутся частицы среды при распространении продольных 

механических волн? 

А. Только в направлении распространения волны. Б. В направлениях, перпендикулярных 

направлению распространения волны. В. В направлении, противоположном направлению 

распространения волны. Г. По направлению и противоположно направлению распространения 

волны. Д. В любых направлениях. 

7. Каков примерно период колебаний маятника длиной 2,5 м? 

А. - 3,14 с. Б. - 0,32 с. В. 0,5 с. Г. 1 с. Д. 2 с. 

8. Гиря массой 2 кг подвешена на пружине жесткостью 50 Н/м. Каков период 

свободных колебаний груза? 

А. 31 с. Б. 5 с. В.1,26 с. Г. 0,8 с. Д. 0,1 с. 

9. Ультразвуковой сигнал с частотой 30 кГц возвратился после отражения от дна моря 

на глубине 150 м через 0,2 с. Какова длина ультразвуковой волны? 

А. 60 м. Б. 80 м. В. 25 м. Г. 0,05 м Д. 0,025 м. 

10. Какого типа механические волны могут распространяться в воздухе и земной 

коре? 

А. В воздухе и земной коре только продольные волны. Б. В воздухе и земной коре только 

поперечные волны. В. В воздухе и земной коре и продольные и поперечные волны. Г. В воздухе 

только продольные, в земной коре продольные и поперечные волны. Д. В воздухе продольные и 

поперечные волны, в земной коре только продольные волны. 
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Вариант 2 
1. Каков основной отличительный признак механических колебаний? 

А. Изменение скорости тела с течением времени. Б. Изменение ускорения тела с течением 

времени. В. Повторение движения тела через одинаковые промежутки времени. Г. Периодическое 

изменение скорости тела без воздействия на него сил. Д. Периодическое изменение скорости и 

ускорения тела без воздействия на него сил. 

2. При свободных колебаниях груз на пружине проходит путь от верхнего крайнего 

положения до нижнего крайнего положения за 0,4 с. Каков период колебаний груза? 

А.6 с. Б. 0,2 с. В. 0,4 с. Г. 0,6 с. Д. 2,5 с. Е. 0,8 с., 

3. В воздухе распространяется звуковая волна. Расстояние от области повышенного 

давления до ближайшей области пониженного давления 10 см, расстояние между 

ближайшими областями повышенного давления 20 см, между ближайшими областями 

пониженного давления 20 см. Какова длина звуковой волны? 

А. 60 см. Б. 50 см. В. 40 см. Г. 20 см. Д. 10 см. 

4. Какова примерно скорость распространения звуковых волн в воздухе? 

А. 300 000 км/с. Б. 300 000 м/с. В. 30 000 м/с. Г. 3000 м/с. Д. 300 м/с.Е. 30 
м/с. 

5. Какова примерно самая низкая частота звука, слышимого человеком? 

А. 2 Гц. Б. 20 Гц. В. 200 Гц. Г. 2000 Гц. Д. 20 000 Гц. Е. 200 000 Гц. 

6. В каких направлениях движутся частицы среды при распространении поперечных 

механических волн? 

А. Только в направлении распространения волны. Б. В направлениях, перпендикулярных 

направлению распространения волны. В. В направлении, противоположном направлению 

распространения. волны. Г. По направлению и перпендикулярно направлению распространения 

волны. 

Д. В любых направлениях. 

7. Какова примерно частота колебаний маятника длиной 2,5 м? 

А. 2 Гц. Б. 1 Гц. В. 0,5 Гц. Г. 0,32 Гц. Д. 3,14 Гц. 

8. Гиря массой 200 г подвешена на пружине жесткостью 5 Н/м. Каков период 

свободных колебаний груза? 

А. 0,16 с. Б. 0,8 с. В. 31 с. Г. 6,32 с. Д. 5 с. Е. 1,26 с. 

9. Ультразвуковой сигнал с частотой 60 кГц возвратился после отражения от дна моря на 

глубине 150 м через 0,2 с. Какова длина ультразвуковой волны? 

А. 0,0125 м. Б. 0,025 м. В. 12,5 м. Г. 15 м Д. 25 м. 

10. Какого типа механические волны могут распространяться в морской воде и земной 

коре? 

А. В морской воде и земной коре только продольные волны. Б. В морской воде и земной коре 

только поперечные волны. В. В морской воде и земной коре и продольные и поперечные волны. Г. В 

морской воде только продольные, в земной коре продольные и поперечные волны. 
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Д. В морской воде продольные и поперечные волны, в земной коре только продольные волны. 

Контрольная работа «Механические колебания и волны. 

Звук» ВАРИАНТ № 1 

1. На рисунке представлен график зависимости координаты тела, совершающего 

гармонические колебания, от времени. Определите период колебаний. 

2. Чему равен период свободных колебаний пружинного маятника, 

если масса груза равна 0,25 кг, а жесткость пружины 100 Н/м? 

3. Лодка качается в море на волнах, которые распространяются со 

скоростью 2 м/с. Расстояние между двумя ближайшими гребнями волн 

6 м. Какова частота ударов волн о корпус лодки? 

4. Какие   превращения    энергии    совершаются    при    движении 
математического маятника из крайнего правого положения к положению равновесия? (Силой трения 

в точке подвеса и силой сопротивления воздуха пренебречь.) 

ВАРИАНТ № 2 
 

1. Определите по рисунку амплитуду колебаний. 

2. Маятник имеет длину 40 см. Каков будет период колебаний этого 

маятника на поверхности Луны? (Маятник считать математическим; 

ускорение свободного падения на поверхности Луны считать равным 1,6 

м/с2.) 

3. Определите длину звуковой волны человеческого голоса высотой 

тона 680 Гц. (Скорость звука считать равной 340 м/с.) 

4. Как изменяются скорость и ускорение шарика при колебательном 

движении? Ответ обоснуйте. 

Контрольная работа 

«Электромагнитное поле» Вариант№1 

 
 

1. Где можно одновременно обнаружить и электрические и магнитные поля? 
 

2. Как можно изменить магнитные полюса катушки с током? 
 

3. Какие преобразования энергии происходят в электрической плитке? 

 

 

4.На проводник с током, расположенный в магнитном поле, F 

действует сила F. Определите направление линий индукции 

магнитного поля. 
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  I  

5. В однородном магнитном поле с индукцией 0.1 Тл находится проводник с током. 

Длина проводника равна 1,5 м. Он расположен перпендикулярно к линиям магнитной 

индукции. Определите силу тока в проводнике, если на него действует сила 1,5 Н. 

3 
 

6. По графику зависимости напряжения на 

концах проводника от времени определите 

амплитуду, период и частоту колебаний 0 

 
напряжения. 

 

 
7. Расстояние от Земли до Солнца равно 150 млн. км. Сколько времени потребуется 

свету, чтобы преодолеть его. Скорость света считать равной 300000000 м/с. 

 

8. На какой частоте должен работать радиопередатчик, чтобы длина излучаемых им 

электромагнитных волн была равна 49 м. 

Вариант№2 
 

1. Что будет в течение некоторого времени показывать гальванометр, подключѐнный к 

проволочной катушке, которая поворачивается вокруг магнита, находящегося внутри 

неѐ? 

2. Как можно ослабить магнитное поле катушки с током? 
 

3. Какие преобразования энергии происходят при свечении электрической лампочки? 

 

 

4. Определите направление силы, 
 

действующей на проводник с током, В 

 

помещѐ нный в однородное магнитное поле. 

 

5. Однородное магнитное поле с индукцией 0,25 Тл действует на находящийся в нѐм 

проводник с силой 2 Н. Определите длину проводника, если сила тока в нѐм равна 5 А. 

I (A) 
 

6. По графику зависимости силы 10 

тока в осветительных проводах от времени 5 

определите амплитуду, период, и частоту 0 t (c) 

U 
(B) 

2 4 6 

t 
(c) 
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колебаний. 0,01 0,03 
 
 

 
7. Радиолокационный импульс, отражѐнный от цели , возвратился 0, 000008 с после 

излучения локатором. Чему равно расстояние от локатора до цели? 

8. Радиостанция «Европа – плюс» ведѐт передачи на частоте 106,2 млн. Гц. Найдите длину 

излучаемой электромагнитной волны. 

 
 

Контрольная работа «Строение атома и 

атомного ядра» 1 вариант 

1. Кто открыл явление радиоактивности? 
 

А. М. Кюри 

 

Б. Дж. Томсон 

В. Э. Резерфорд 

Г. А.Беккерель 

 

2.Сколько электронов содержится в электронной оболочке 

нейтрального атома, у которого ядро состоит из 6 протонов и 8 

нейтронов? 

А. 6 

 
Б. 8 

 
В. 2 

 

Г. 14 

 

3. В каком приборе след движения быстрой заряженной частицы 

в газе делается видимым в результате конденсации пересыщенного 

пара на ионах? 

А. В счетчике Гейгера 

 

Б. В сцинтилляционном счетчике В. 

В камере Вильсона 

Г. В пузырьковой камере 

 

4. Какие частицы освобождаются из атомного ядра при альфа-распаде? 
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А. Электрон 
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Б. Позитрон 

 
В. Ядро атома гелия 

Г. Протон 

5. Что одинаково у атомов разных изотопов одного химического 

элемента и что у них различно? 

А. Одинаковы заряды и массы атомных ядер, различны химические свойства атомов Б. 

Одинаковы заряды ядер, различны массы ядер и химические свойства атомов 

В. Одинаковы заряды ядер и химические свойства атомов, различны массы ядер Г. 

Одинаковы массы ядер и химические свойства атомов, различны заряды ядер. 

6. В ядерных реакторах такие вещества, как графит или вода, 

используются в качестве замедлителей. Что они должны замедлять и 

зачем? 

А. Замедляют нейтроны, для уменьшения вероятности осуществления ядерной реакции деления 

Б. Замедляют нейтроны, для увеличения вероятности осуществления ядерной реакции деления 

В. Замедляют осуществление цепной реакции деления, чтобы не было взрыва 

 

Г. Замедляют осуществление цепной реакции деления, чтобы легче было управлять ре- актором 

7. У каких из перечисленных ниже частиц есть античастицы? 
 

1. Протон. 2. Нейтрон. 3. Электрон. А. 

Только 1 и 3 

Б. Только 2 

 

В. Только 3 

 
Г. 1, 2 и 3. 

 

8. С выделением или поглощением энергии происходят реакции 

синтеза атомных ядер? 

А. Только с выделением энергии Б. 

Только с поглощением энергий 

В. В одних реакциях с выделением энергии, в других с поглощением 

 

Г. Выделение или поглощение энергии в реакции зависит от скорости частиц при осуществлении реакции. 
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4 

8 

9. При взаимодействии атомов дейтерия с 

ядром бериллия Напишите уравнение ядерной 

реакции. 

9 Be испускается нейтрон. 

10. Вычислите дефект масс и энергию связи ядра атома кислорода 
17 

O , если mp = 

1,00728 а.е.м , mn = 1,00866 а.е.м , Мя = 16,99913 а.е.м. 
ВАРИАНТ   2 

 

1. Кто предложил ядерную модель строения атома? 
 

А. Д. Томсон 

 
Б. Э. Резерфорд 

В. А. Беккерель Г. 

Д. Чедвик 

2. Что такое γ -излучение? 
 

А. поток положительных ионов водорода 

 
Б. поток быстрых двухзарядных ионов гелия В. 

поток быстрых электронов 

Г. поток квантов электромагнитного излучения высокой энергии 

 

3. В каком приборе прохождение ионизирующей частицы 

регистрируется по возникновению импульса электрического тока в 

результате возникновения самостоятельного разряда в газе? 

А. В сцинтилляционном счетчике Б. 

В счетчике Гейгера 

В. В пузырьковой камере 

Г. В камере Вильсона 

4.Атомное ядро состоит из протонов и нейтронов. Между какими 

парами частиц внутри ядра действуют ядерные силы притяжения? 

А. Протон — протон Б. Протон — нейтрон В. Нейтрон — нейтрон Г. 

Действуют  во всех трех парах 

5. Из атомного ядра в результате самопроизвольного превращения 

вылетело ядро атома гелия. Какой это вид радиоактивного распада? 

А. Альфа-распад Б. Бета-распад В. Гамма-излучение Г. Протонный распад 
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6. Какой вид радиоактивного излучения наиболее опасен при облучении 
человека? 

 

А. Бета-излучение Б. Гамма-излучение В. Альфа-излучение Г. Все 

три одинаково опасны. 

7. Что называется критической массой в урановом ядерном реакторе? 
 

А, Максимальная масса урана в реакторе, при которой он может работать без взрыва 

 

Б. Минимальная масса урана, при которой в реакторе может быть осуществлена цепная реакция 

В. Дополнительная масса урана» вносимая в реактор для его запуска 

 
Г. Дополнительная масса вещества, вносимого в реактор для его остановки в критических случаях. 

8. С выделением или поглощением энергии происходят реакции 

расщепления атомных ядер? 

А. В одних реакциях с выделением энергии, в других с поглощением Б. 

Только с поглощением энергии 

В. Только с выделением энергии 

 

Г. Выделение или поглощение энергии в реакции зависит от скорости частиц при осуществлении реакции. 
 

9. При бомбардировке нейтронами атома алюминия 
27 

Al испускается α-частица. В 

ядро какого изотопа превращается ядро алюминия? Напишите уравнение реакции. 
 

10. Найдите дефект масс и энергию связи трития 
3 
H ,если mp = 1,00728 а.е.м , mn = 

1,00866 а.е.м , Мя = 3,01605а.е.м. 

 
ОТВЕТЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ «СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА» 

 

 
№ 

задания 

 
Вариант 1 Вариант 2 

1 Г Б 

2 А Г 

3 В Б 

4 В Г 

5 В А 

6 Б В 



 

 

 

 
 

1 4 0 5 

 

 

 

 

Итоговая 

кон

тро

льн

ая 

раб

ота 

1 

вар

иан

т 

1) Автомобиль трогается с места и за 10 с разгоняется до скорости 

72 км/ч. С каким ускорением двигался автомобиль и какой путь он 

прошел при этом? 

2) Какое ускорение будет сообщать камню массой 3 кг сила 60 Н? 

3) Определите полную механическую энергию тела массой 500 г, 

движущегося на высоте 10 м со скоростью 20 м/с. 

4) Вычислите период и частоту колебаний маятника длиной 9.8 м. 

5) Имеется два предмета одинаковой массы и одинаковой температуры: 

один из меди , другой из алюминия. Какой из них нагреется до более 

высокой температуры при передаче им одинакового количества 

теплоты? Удельная теплоемкость меди 400 Дж/(кг оС), алюминия – 920 

Дж/(кг оС). 

2 вариант. 

1) Автомобиль движется по выпуклому мосту , имеющему радиус 

кривизны 10 м. Скорость автомобиля 36 км/ч.Чему равно его 

ускорение ? Куда оно направлено? 

7 Г Б 

8 В А 

9 2 H  9Be 1n10B 
27 Al  1n 4He  24Na 
13 0 2 11 

10 Δm = 0,13705 а.е.м.=0,2276*10-27 кг 

ΔЕ0 = 2,0481*10-11 Дж 

Δm = 0,00855 а.е.м.=0,0142*10-27 кг 

ΔЕ0 = 0,1278*10-11 Дж 
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2) На высоте 4 м висит яблоко массой 50 г. Чему равна сила тяжести, 

действующая на него? С какой скоростью ударится это яблоко о 

землю, если сорвется с ветки? 

3) Чему равна скорость пороховой ракеты массой 2 кг после вылета 

из нее продуктов сгорания массой 0,2 кг со скоростью 500 м/с? 

4) Какое количество теплоты необходимо для нагревания стальной 

детали массой 2 кг на 20 оС ? Удельная теплоемкость стали равна 500 

Дж/(кг оС). 

5) Назовите два способа изменения внутренней энергии тела 
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Паспорт фонда оценочных средств  

по предмету «ОБЖ» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

 
Чет 

верть 

 

Разработчик 

 
8 класс 

1 Контрольная работа 

I 

Для разработки был использован 

материал из электронного приложения к 

учебнику ОБЖ под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. 

2 Контрольная работа 

II 

Для разработки был использован 

материал из электронного приложения к 

учебнику ОБЖ под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. 

3 Контрольная работа 

III 

Для разработки был использован 

материал из электронного приложения к 

учебнику ОБЖ под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. 

4 Итоговая контрольная работа 
 

IV 

Для разработки был использован 

материал из электронного приложения к 

учебнику ОБЖ под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. 
9 класс 

5 Контрольная работа 

I 

Для разработки был использован 

материал из электронного приложения к 

учебнику ОБЖ под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. 

6 Контрольная работа 

II 

Для разработки был использован 

материал из электронного приложения к 

учебнику ОБЖ под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. 

7 Контрольная работа 

III 

Для разработки был использован 

материал из электронного приложения к 

учебнику ОБЖ под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. 

8 Итоговая контрольная работа 
 

IV 

Для разработки был использован 

материал из электронного приложения к 

учебнику ОБЖ под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. 

 

 
 

Система оценивания по ОБЖ 
 

Эталон критериального оценивания разных форм тестовых заданий 
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№ Формы тестовых заданий и их параметры оценивание 

1 Выбор одного варианта ответа из предложенного множества 1 балл 

2 Выбор нескольких верных вариантов ответа из 

предложенного множества 

Максимально – 2 

балла 

без ошибок  2балла 

выполнение задания с одной ошибкой (одного неверно 

указанного,  или одного недостающего варианта, или лишнего 

наряду с верными вариантами) 

1 балл 

2 и более ошибки 0 баллов 

3 Задания на установление соответствия Максимально – 2 

балла 

без ошибок  2балла 

выполнение задания с одной ошибкой (одного неверно 

указанного,  или одного недостающего варианта, или лишнего 

наряду с верными вариантами) 

1 балл 

2 и более ошибки 0 баллов 

4 Задание на установление правильной последовательности максимально –  2 

балла 

без ошибок  2балла 

выполнение задания с одной ошибкой   1 балл 

2 и более ошибки 0 баллов 

5 Задание на заполнение пропущенного ключевого слова 

(открытая форма задания) 

 

максимально – 2 

балла 

без ошибок  2балла 

выполнение задания с одной ошибкой   1 балл 

2 и более ошибки 0 баллов 

6 Задание на классификацию материала (н-р, распределение 

слов по частям речи в столбцы или строкитаблицы) 

Максимально – по 

количеству категорий 

за каждую верно заполненныестолбец или строку таблицы 1 балл 

7 Графическая форма тестового задания  

 Индивидуально для каждого предмета.  

 

 
ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется 

подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не 

может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может 

ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

Критерии оценок 
- 86% - 100% - «5» 

- 70% - 85% -  «4» 

- 50% - 69% -  «3» 

- 0%  - 49% -  «2» 

 

 

Контрольная работа по ОБЖ за 1 полугодие 8 класс 
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ВАРИАНТ 1 
1.        Задание № 1: выполнить тесты 

При выполнении заданий с выбором ответа обведите кружком номер одного 

правильного ответа. 

1.        Что такое пожар? 
А.        Химическая реакция окисления, сопровождающаяся свечением и выделением 

большого количества тепла; 

Б.        Неконтролируемое, стихийно развивающееся горение, причиняющее 

материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей; 

В.        Частный случай горения, протекающий мгновенно, с кратковременным 

выделением значительного количества тепла и света; 

Г.        Возгорание легковоспламеняющихся материалов. 

2.        Какие виды возгорания запрещено тушить водопенным огнетушителем? 
А.        Мусор, бумагу, деревянные строения; 

Б.        Бензин, керосин; 

В.        Электропровода, электроустановки; 

Г.        Мазут, солярку, растворитель. 

3. В результате пожара на лестничной площадке загорелась входная дверь в 

вашу квартиру. Огонь отрезал путь к выходу. Что вы будете делать? 
А.        Уйдете в дальнюю комнату, плотно закрыв входную дверь мокрым одеялом; 

Б.        Попытаетесь выломать дверь и выскочить на лестничную площадку; 

В.        Начнете кричать и звать на помощь соседей; 

Г.        Спрячетесь в ванной комнате. 

4. Находясь в кабине движущегося лифта, вы обнаружили признаки возгорания. 

Как вы поступите? 
А.        Немедленно нажмете кнопку «Стоп»; 

Б.        Немедленно нажмете кнопку «Вызов» и сообщите об этом диспетчеру, выйдете 

из лифта на ближайшем этаже; 

В.        Поднимите крик, шум, начнете звать на помощь; 

Г.        Сядете на пол кабины лифта, где меньше дыма. 

5.        Совместно с родителями вам удалось ликвидировать пожар в квартире. 

Нужно ли после этого вызывать пожарную команду? 
А.        Нужно; 

Б.        Не нужно; 

В.        Нужно, но только в случае повторного возгорания; 

Г.        Нужно сообщить в пожарную часть о пожаре. 

6. Можно ли на мопеде ездить по автомагистрали? 
А.        да, на любой модели; 

Б.        нет; 

В.        да, если группа составляет не менее 5 человек; 

Г.        да, если его техническая скорость больше 40 км/ч. 

7.        Обязательно ли на мопеде днем включать фару? 
А.        да; 

Б.        нет; 

В.        да, если едете на мопеде вдвоем; 

Г.        только когда выезжаете на проезжую часть. 

8. Запрещается ли перевозка детей на велосипеде? 
А.        да; 

Б.        нет; 

В.        да, если ему больше 7 лет; 

Г.        да, если ему больше 10 лет. 
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9. Вам еще не исполнилось 14 лет. Можно ли учиться ездить на велосипеде во 

дворе? 
А.        нет; 

Б.        да, под надзором друзей; 

В.        да; 

Г.        да, но только в присутствии взрослых. 

10. Что не относится к правилам безопасного поведения в транспорте? 
А.        не садиться на первые шесть мест; 

Б.        не садиться в транспорт до полной остановки; 

В.        не выходить из транспорта до полной остановки; 

Г.        не кричать в салоне. 

11. Производственные аварии и катастрофы относятся к: 
А. ЧС техногенного характера; 

Б. ЧС экологического характера; 

В. ЧС природного характера; 

Г. стихийным бедствиям. 

12. Причиной взрывов на промышленных предприятиях может быть: 
А. понижение давления в технологическом оборудовании, отсутствие специальных 

приборов, указывающих превышение концентрации химически опасных веществ; 

Б. отсутствие специальных устройств удаления дыма, легко сбрасываемых 

конструкций на взрывоопасных производствах, наличие инертных газов в зоне взрыва; 

В. Несовременное проведение ремонтных работ, повышение температуры и давления 

внутри производственного оборудования. 

13. К поражающим факторам пожара относятся: 
А. разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев 

земли; 

Б. открытый огонь, токсичные продукты горения; 

В. Интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

Г. образование облака зараженного воздуха. 

14. Последствиями аварий на химически опасных предприятий могут быть: 
А. заражение окружающей среды и массовые поражения людей, растений и животных 

опасными ядовитыми веществами; 

Б. разрушение наземных и подземных коммуникаций, промышленных зданий в 

результате действий ударной волны; 

В. Резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне аварии и на 

прилегающей к ней территории. 

15. Выходить из зоны химического заражения следует: 
А. по направлению ветра; 

Б. навстречу потока ветра; 

В. Перпендикулярно направлению ветра. 

16. В случае оповещения об аварии с выбросом АХОВ последовательность ваших 

действий: 
А. включить радио, выслушать рекомендации, надеть СИЗ, взять необходимые вещи, 

документы и продукты питания, укрыться в убежище или покинуть район аварии; 

Б. включить радио, выслушать рекомендации, надеть СИЗ, закрыть окна, отключить 

газ, воду, электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые вещи, документы и 

продукты питания, укрыться в убежище или покинуть район аварии; 

В. надеть СИЗ, закрыть окна, отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в 

печи, взять необходимые вещи, документы и продукты питания, укрыться в убежище или 

покинуть район аварии. 

17. При оповещении об аварии на РОО необходимо: 
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А. включить радио и выслушать сообщение, освободить от продуктов питания 

холодильник и вынести скоропортящиеся продукты и мусор, выключить газ, 

электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые продукты питания, вещи и 

документы, надеть СИЗ, вывесить на двери табличку: «В квартире жильцов нет» и 

следовать на сборный эвакуационный пункт; 

Б. выключить радио и выслушать сообщение, выключить газ, электричество, взять 

необходимые продукты питания, вещи и документы, надеть СИЗ, вывесить на двери 

табличку: «В квартире жильцов нет» и следовать на сборный эвакуационный пункт; 

В. включить радио и выслушать сообщение, освободить от продуктов питания 

холодильник, выключить газ, электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые 

продукты питания, вещи и документы, надеть СИЗ и следовать на сборный эвакуационный 

пункт. 

18. При проживании в районе с повышенным радиационным фоном и 

радиоактивным загрязнением местности, сложившимся в результате аварии на АЭС, 

вам по необходимости приходится выходить на улицу (открытую местность). Какие 

санитарно-гигиенические мероприятия вы должны выполнить при возвращении в 

дом (квартиру)? Ваши действия и их последовательность: 
А. перед входом в дом снять одежду и вытряхнуть из нее пыль, воду из емкости 

вылить в канализацию, войдя в помещение, верхнюю одежду повесить в плотно 

закрывающийся шкаф, вымыть руки и лицо; 

Б. верхнюю одежду повесить в специально отведенном месте у входа в дом, 

предварительно вытряхнув из нее пыль, обувь ополоснуть в специальной емкости с водой 

и поставить в плотно закрывающийся шкаф, воду из емкости вылить в канализацию, войдя 

в помещение, вымыть руки и лицо; 

В. верхнюю одежду повесить в специально отведенном месте у входа в дом, обувь 

ополоснуть в специальной емкости с водой, протереть влажной тканью и оставить у порога, 

принять душ с мылом. 

19. Какие вещества, способствуют качественному ингредиентному загрязнению 

биосферы? 
А. углекислый газ, зола; 

Б. пластмассы, пестициды; 

В. Продукты гниения органических веществ. 

20. Каковы основные загрязнители поверхностных водоемов? 
А. нефть и нефтепродукты; 

Б. сливы канализаций; 

В. мусорные свалки. 

 

ВАРИАНТ 2 
1.        Задание № 1: выполнить тесты 

При выполнении заданий с выбором ответа обведите кружком номер одного 

правильного ответа. 

1.        С помощью огнетушителя вы пытаетесь погасить горящую поверхность. 

Куда надо направить гасящее вещество? 
А.        Равномерно на всю горящую поверхность; 

Б.        На наиболее интенсивно горящий участок поверхности; 

В.        На пламя; 

Г.        На то место, где больше дыма. 

2.        Что делать, если воспламенилось масло на сковороде? 
А. Закрыть сковороду крышкой; 

Б.        Залить водой; 

В.        Засыпать песком, можно солью; 

Г.        Вылить масло в раковину. 
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3.        Находясь дома, вы почувствовали запах горящей электропроводки. Что 

надо сделать в первую очередь? 
А.        Приступить к ее тушению водой, песком; 

Б.        Обесточить электропроводку в квартире; 

В.        Включить фонарик, чтобы лучше рассмотреть место, где загорелась 

электропроводка; 

Г.        Извлечь из электрических розеток все вилки. 

4.        Пожар распространяется на мебель и другие предметы, а квартира 

начинает наполняться дымом. Как вы поступите? 
А.        Спрячетесь в самой дальней комнате от места возгорания; 

Б.        Будете пытаться тушить разгоревшийся пожар; 

В.        Соберете все ценные вещи и покинете квартиру; 

Г.        Как можно быстрее покинете квартиру, закрыв нос и рот влажной тканью. 

5.        Какое действие будет неправильным при невозможности покинуть 

квартиру при пожаре в многоквартирном доме? 
А.        Позвонить в пожарную часть; 

Б.        Создать запас воды в ванне; 

В.        Открыть окна для проветривания квартиры; 

Г.        Заткнуть щели в дверях мокрыми тряпками. 

6.        О чем предупреждает желтый мигающий сигнал светофора? 
А.         Впереди нерегулируемый перекресток; 

Б.        О смене сигнала; 

В.        Впереди регулируемый переход; 

Г.        Впереди главная дорога. 

7.        Каким лицам разрешено управлять мопедом при движении по дорогам? 
А.        Не моложе 14 лет; 

Б.        Не моложе 15 лет; 

В.        Не моложе 16 лет; 

Г.        Не моложе 18 лет. 

8. По какой стороне улицы вы будете двигаться, ведя неисправный велосипед? 
А.        Против движения транспорта; 

Б.        По правой стороне дороги; 

В.        В попутном направлении движения транспорта; 

Г.        По левой стороне проезжей части. 

9. Можете ли вы выехать на автомагистраль на велосипеде? 
А.        да; 

Б.        нет; 

В.        да, если скорость вашего движения будет больше 40 км/ч; 

Г.        да, если вы едете вдвоем с товарищем на велосипедах. 

10. Какое расстояние должно быть между группами велосипедистов в колонне? 
А.        50-60 метров; 

Б.        70-80 метров; 

В.        30-50 метров; 

Г.        80-100 метров. 

11. К поражающим факторам взрыва относятся: 
А. высокая температура и волна прорыва; 

Б. осколочные поля и ударная волна; 

В. сильная загазованность местности. 

12. Процесс горения протекает при наличии: 
А. горючего вещества, окислителя и источника воспламенения; 

Б. возможности для теплообмена; 

В. горючего вещества и восстановителя. 
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13. Поражающие факторы химических аварий с выбросом АХОВ – это: 
А. интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

Б. лучистый поток энергии; 

В. проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные покровы в 

организм человека; 

Г. выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, вызывающих 

ожоги. 

 14. Территория или акватория, в пределах которой распространены или куда 

принесены опасные химические вещества в концентрациях и количествах, 

создающих опасность для жизни и здоровья людей, животных и растений в течение 

определенного времени - это: 
А. очаг химического заражения; 

Б. зона химического заражения; 

В. область химического заражения; 

Г. территория заражения. 

15. При герметизации помещений в случае аварий на ХОО с выбросом АХОВ 

необходимо: 
А. закрыть входные двери и окна, заклеить вентиляционные отверстия, уплотнить 

дверные проемы влажной тканью, заклеить и уплотнить подручными материалами оконные 

проемы; 

Б. закрыть, заклеить и уплотнить подручными материалами двери и окна; 

В. закрыть и уплотнить подручными материалами двери и окна, при этом ни в коем 

случае не заклеивать вентиляционные отверстия. 

16. При аварии на химическом предприятии, если отсутствуют СИЗ, убежище и 

возможность выхода из зоны аварии, последовательность ваших действий: 
А. выключить радио, отойти от окон и дверей и загерметизировать жилище; 

Б. включить радио, перенести ценные вещи в подвал или отдельную комнату и 

подавать, сигналы о помощи; 

В. включить радио и прослушать информацию, закрыть окна и двери, входные двери 

закрыть плотной тканью и загерметизировать жилище. 

17. При движении по зараженной радиоактивными веществами местности 

необходимо: 
А. периодически снимать СИЗОД и кожи и отряхивать их от пыли, двигаться по 

высокой траве и кустарнику, принимать пищу и пить только при ясной безветренной 

погоде; 

Б. находиться в СИЗ, избегать движения по высокой траве и кустарнику, без 

надобности не садиться и не прикасаться к местным предметам, не принимать пищу, не 

пить, не курить, не поднимать пыль и не ставить вещи на землю; 

В. находиться в СИЗ, периодически снимать и отряхивать их от пыли, двигаться по 

высокой траве и кустарнику, не принимать пищу, не пить, не курить, не поднимать пыль и 

не ставить вещи на землю; 

18. Гидродинамические аварии – это: 
А. аварии на гидродинамических объектах, в результате которых могут произойти 

катастрофические аварии; 

Б. аварии на ХОО, в результате которых может произойти заражение воды; 

В. аварии, вызывающие повышенную влажность воздуха. 

19. Каковы главные источники загрязнения подземных (грунтовых вод)? 
А. канализация; 

Б. мусорные свалки; 

В. нефть и нефтепродукты. 

20. Какие места в городе могут быть экологически опасными? 
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А. под линиями электропередач и в непосредственной близости к крупным 

предприятиям; 

Б. около школ и детских садов; 

В. вблизи остановок общественного транспорта. 

 

ОТВЕТЫ к проверочной работе по ОБЖ за 1 полугодие 8 класс 

ВАРИАНТ 1 
1.        Задание № 1: выполнить тесты 

1.        Б,  2. В,  3. А,  4. Б,  5. А,  6. Г,  7. А,  8. Б,  9. В,  10. А,  11. А,  12. В,  13. 

Б,  14.  А,  15.  В,  16.  Б,  17.  А,  18. В,  19.  Б,  20.  А. 

ВАРИАНТ 2 
1.        Задание № 1: выполнить тесты 

1.        Б,  2.        А,  3.          Б,  4.        Г,  5.        В,  6. А,  7.  Б,  8.  В,  9.  Б,  10.  Г,  11.  Б, 

12.  А,  13.  В,  14.  Б,  15.  А,  16.  В,  17.  Б,   18.  А,   19.  Б,  20.  А. 

 

Итоговая контрольная работа по ОБЖ за курс 8 класс 

Часть «А»: тестовые задания. 

1.Что такое пожар? 

А. неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью людей. 

Б. Частный случай горения. 

В. Химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением тепла и света 

2. К поражающим факторам пожара относятся: 

а) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев 

земли;  

б) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

в) образование облака зараженного воздуха. 

г) открытый огонь, токсичные продукты горения; 

3. Поражающие факторы химических аварий с выбросом АХОВ — это: 

а) проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные покровы в 

организм человека; 

б) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

 в) лучистый поток энергии;  

г) выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, вызывающих 

ожоги. 

4. При герметизации помещений в случае аварий на ХОО с выбросом АХОВ 

необходимо: 

а) закрыть, заклеить и уплотнить подручными материалами двери и окна; в) закрыть 

и уплотнить подручными материалами двери и окна, при этом ни в коем случае не 

заклеивать вентиляционные отверстия. 

б) закрыть входные двери и окна, заклеить вентиляционные отверстия, уплотнить 

дверные проемы влажной тканью, заклеить и уплотнить подручными материалами оконные 

проемы. 

5. Аммиак — это:  
а) бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче воздуха; 

б) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха; 

в) газ с удушливым неприятным запахом, напоминающим запах гнилых плодов. 

6.Радиоактивные вещества:  

а) моментально распространяются в атмосфере независимо от скорости и направления 

ветра, стелются по земле на небольшой высоте и могут распространяться на несколько 

десятков километров; 
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б) не имеют запаха, цвета, вкусовых качеств, не могут быть уничтожены химическим 

или каким-либо другим способом, способны вызвать поражение на расстоянии от 

источника; 

в) имеют специфический запах сероводорода, интенсивность которого не зависит от 

внешних факторов, а определяется периодом полураспада данного вещества. 

7. При движении по зараженной радиоактивными веществами местности 

необходимо: 

а) периодически снимать средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи 

и отряхивать их от пыли, двигаться по высокой траве и кустарнику, принимать пищу и пить 

только при ясной безветренной погоде; 

б) находиться в средствах индивидуальной защиты, периодически снимать их и 

отряхивать их от пыли, двигаться по высокой траве и кустарнику, не принимать пищу, не 

пить, не курить, не поднимать пыль и не ставить вещи на землю. 

в) находиться в средствах индивидуальной защиты, избегать движения по высокой 

траве и кустарнику, без надобности не садиться и не прикасаться к местным предметам, не 

принимать пищу, не пить, не курить, не поднимать пыль и не ставить вещи на землю; 

8. Гидродинамические аварии — это:  

а) аварии на гидродинамических объектах, в результате которых могут произойти 

катастрофические затопления;  

б) аварии на химически опасных объектах, в результате которых может произойти 

заражение воды;  

в) аварии на пожаро-, взрывоопасных объектах, в результате которых может 

произойти взрыв. 

9. Сточные воды представляют опасность для здоровья населения, так как 

могут: 

а) являться источником распространения тяжелых инфекционных заболеваний, 

содержать яйца и личинки глистов 

 б) вызвать гидродинамические аварии и значительные затопления территорий; 

в) стать источником загрязнения искусственных водоемов. 

10. Здоровый образ жизни — это: 

а) индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья; 

б) мировоззрение человека, которое складывается из знаний о здоровье; 

в) система жизнедеятельности человека, в которой главным составляющим является 

отказ от вредных привычек. 

11.Вы играли с друзьями на улице. Вдруг на заводах и предприятиях загудели гудки. 

В жилом районе включили сирену. Ваши действия: 

а) направиться домой, включить радио или телевизор на местной программе, 

выслушать информацию и выполнить содержащиеся в ней указания; 

 б) немедленно пойти домой и уточнить у родителей или соседей, что произошло в 

микрорайоне, городе, стране; 

в) продолжить игру, не обращая внимания на происходящее вокруг вас. 

12. При объявлении эвакуации граждане обязаны взять с собой:  

а) личные вещи, документы, продукты питания, хозяйственные и туалетные 

принадлежности, необходимый ремонтный инструмент 

б) личные вещи, документы, продукты питания, туалетные принадлежности, средства 

индивидуальной защиты; 

в) документы, продукты питания, спальные и туалетные принадлежности, средства 

индивидуальной защиты. 

Часть «В» 

Определите  группу дорожных знаков и  точное название 
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1.     2.    3.     

 4.         5.  

 

Часть «С» 

 

Перечислите основные правила для пешеходов. 

 

 

 

Ответы к контрольной работе: 

 

Часть «А» 
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Часть «В» 

1. Предупреждающие знаки: искусственная неровность. 

2. Запрещающие знаки: въезд запрещён. 

3. Знаки приоритета: главная дорога. 

4. Знаки дополнительной информации (таблички): слепые пешеходы. 

5. Знаки особых предписаний: пешеходный переход. 

Часть «С» 

1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их 

отсутствии по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, 

а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по 

краю проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для 

других пешеходов. 

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае 

невозможности двигаться по ним, пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или 

идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой — по 

внешнему краю проезжей части). 

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению 

транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, 

ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения 

транспортных средств. 

При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в 

условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями 

транспортных средств. 



 

1991 

 

2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по 

направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре 

человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться 

сопровождающие с красными флажками, а в темное время суток и в условиях 

недостаточной видимости — с включенными фонарями: спереди — белого цвета, сзади — 

красного. 

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а 

при их отсутствии — и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в 

сопровождении взрослых. 

3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том 

числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по линии 

тротуаров или обочин. 

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить 

дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы 

и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.  

4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться 

сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии — 

транспортного светофора. 

5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на 

проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных 

средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При пересечении 

проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать 

помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного 

средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в 

отсутствии приближающихся транспортных средств. 

6. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или 

останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, 

не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, разделяющей 

транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно, лишь 

убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора 

(регулировщика). 

7. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком 

синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы 

обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а пешеходы, находящиеся на ней, 

должны незамедлительно освободить проезжую часть. 

8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на 

приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии — на 

тротуаре или обочине. В местах остановок маршрутных транспортных средств, не 

оборудованных приподнятыми посадочными площадками, разрешается выходить на 

проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь после его остановки. После 

высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1992 

 

Приложение 3 к ООП ООО «Копии ЛНА, регламентирующих отдельные вопросы реализации 
ООП, на которые в образовательной программе имеются отсылки» 

 

 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Методическое объединение учителей-предметников (методическое 

объединение) является структурным подразделением ЧОУ «Гимназия  имени Гумхановой 

К.Б.»  (ОО), осуществляющим учебно-воспитательную, методическую, экспериментальную 

и внеурочную и другую работу по одному или нескольким учебным предметам. 

1.2. Методическое объединение организуется при наличии не менее трех учителей 

по одному предмету или по одной образовательной области. В состав  методического 

объединения могут входить учителя смежных дисциплин. В ОО может также создаваться 

методическое объединение классных руководителей, сетевое методическое объединение и 

т. п. 

1.3. Количество методических объединений и их численность определяется исходя 

из необходимости комплексного решения поставленных перед ОО задач и утверждается 

приказом руководителя ОО. 

1.4. Методические объединения создаются, реорганизуются и ликвидируются 

руководителем ОО по представлению заместителя руководителя ОО. 

1.5. Методические объединения подчиняются непосредственно заместителю 

руководителя ОО. 

1.6. В своей деятельности методическое объединение руководствуется 

действующим законодательством по вопросам образования обучающихся, а также уставом 

и локальными правовыми актами, приказами и распоряжениями руководителя ОО. 

 

2. Задачи и направления деятельности методического объединения 

2.1. Работа методического объединения нацелена на эффективное использование и 

развитие профессионального потенциала педагогов, на сплочение и координацию их 

усилий по совершенствованию методики преподавания соответствующих учебных 

дисциплин и на этой основе – на улучшение образовательной деятельности. 

2.2. В работе методических объединений учителей предполагается решение 

следующих задач: 
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 изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования; 

 отбор содержания и составление образовательных программ с учетом 

вариативности и разноуровневости; 

 анализ программ элективных курсов, авторских программ и методик; 

 разработка и утверждение материала для стартовой диагностики, текущей, 

тематической оценки, 

 внутришкольного мониторинга, промежуточной аттестации; 

 участие в разработке структуры портфолио ученика; 

 участие в разработке структуры портфолио учителя; 

 ознакомление с анализом состояния преподавания предмета(ов) по итогам 

оценочных процедур; 

 взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим 

анализом и самоанализом достигнутых результатов; 

 организация открытых уроков по определенной теме с целью ознакомления 

с методическими разработками сложных разделов программ; 

 изучение актуального педагогического опыта; 

 экспериментальная работа по предмету; 

 организация исследовательской деятельности обучающихся; 

 выработка единых требований в оценке результатов освоения 

образовательных программ на основе ФГОС общего образования и примерных основных 

образовательных программ общего образования, в том числе промежуточных 

 образовательных результатов для 1–3-х, 5–8-х, 10-х классов с учетом 

требований ФГОС общего образования, примерных основных образовательных программ 

по уровням общего образования – разработка системы оценочных процедур 

(тематическая, семестровая, зачетная и т. д.); 

 ознакомление с методическими разработками по предмету, анализ 

методики преподавания предмета; 

 подготовка отчетов о профессиональном самообразовании, работе 

педагогов по повышению квалификации, отчетов о командировках; 

 организация и проведение предметных и метапредметных недель (декад 

и т. д.); организация и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, конкурсов, смотров; 

 организация внеурочной работы по предмету с обучающимися; 

 укрепление материальной базы и поддержка состояния средств обучения, в 

том числе учебно-наглядных пособий по предмету, в соответствии с современными 

требованиями. 

2.3. Методическое объединение: 

 проводит первоначальную экспертизу изменений, вносимых учителями в 

образовательные программы; 

 изучает и обобщает опыт преподавания учебных дисциплин; 

 организует внеурочную деятельность обучающихся по предмету; 

 принимает решение о подготовке методических рекомендаций в помощь 

учителям; 
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 организует разработку методических рекомендаций для обучающихся и их 

родителей в целях наилучшего усвоения соответствующих предметов и курсов; 

 рекомендует учителям различные формы повышения квалификации; 

 организует работу наставников с молодыми специалистами – учителями; 

 разрабатывает положения о конкурсах, олимпиадах, предметных неделях, 

научно-практических конференциях и организует их проведение. 

3. Основные формы работы методического объединения 

Основными формами работы методического объединения являются: 

3.1. Проведение педагогических экспериментов по проблемам методики обучения и 

воспитания обучающихся и внедрение их результатов в образовательный процесс. 

3.2. Круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, 

творческие отчеты учителей и т. п. 

3.3. Заседания методических объединений по вопросам методики обучения и 

воспитания обучающихся. 

3.4. Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету. 

3.5. Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания, 

вопросам общей педагогики и психологии. 

3.6. Изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований 

нормативных документов, актуального педагогического опыта. 

3.7. Проведение предметных и метапредметных методических недель, единых 

методических дней. 

3.8. Взаимопосещение уроков педагогами с последующим анализом проблем и 

рекомендациями по решению выдвинутых проблем обучения и воспитания. 

3.9. Сетевое взаимодействие с методическими объединениями других 

образовательных организаций. 

 

4. Порядок работы методического объединения 

4.1. Возглавляет методическое объединение руководитель, назначаемый 

руководителем ОО из числа наиболее опытных педагогов, по согласованию с членами 

методического объединения. 

4.2. Работа методического объединения проводится в соответствии с планом работы 

на текущий учебный год. План составляется руководителем методического объединения, 

рассматривается на заседании методического объединения, согласовывается с 

заместителем руководителя ОО и утверждается методическим советом. 

4.3. Заседания методического объединения проводятся не реже одного раза в 

четверть. О времени и месте проведения заседания председатель методического 

объединения обязан поставить в известность заместителя руководителя ОО. 

4.4. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, которые фиксируются в протоколах заседания методического объединения. 

Рекомендации подписывает председатель методического объединения. 

4.5. Контроль деятельности методических объединений осуществляет руководитель 

ОО, его заместители по методической, учебно-воспитательной работе, воспитательной 

работе в соответствии с планами методической работы ОО. 

5. Документация методического объединения 

К документации методического объединения относятся: 
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 положение о методическом объединении; 

 анализ работы за прошедший учебный год; 

 задачи методического объединения на текущий учебный год; 

 тема методической работы, ее цель, приоритетные направления и задачи на 

новый учебный год; 

 план работы методического объединения на текущий учебный год; 

 план-сетка работы методического объединения на каждый месяц; 

 сведения о темах самообразования учителей методического объединения; 

 перспективный план аттестации учителей методического объединения; 

 график прохождения аттестации учителей методического объединения на 

текущий год; 

 перспективный план повышения квалификации учителей методического 

объединения; 

 график повышения квалификации учителей методического объединения на 

текущий год; 

 график проведения оценочных процедур (цели – информировать родителей 

(законных представителей) обучающихся и предупредить перегрузки обучающихся, 

утверждает педагогический совет и руководитель ОО); 

 график проведения открытых уроков и внеурочных мероприятий по 

предмету учителями методического объединения (утверждает руководитель ОО); 

 материалы актуального педагогического опыта учителей; 

 сведения о профессиональных потребностях учителей методического 

объединения (по итогам диагностики); 

 план проведения методической недели (если методическое объединение 

проводит самостоятельно); 

 программы (авторские по предмету, факультативов, кружков, элективных 

курсов); 

 информация об учебных программах и их учебно-методическом 

обеспечении по предмету; 

 тематическое планирование (по предмету, по индивидуальным, 

факультативным занятиям, кружкам по предмету); 

 план работы с молодыми и вновь прибывшими педагогическими 

работниками; 

 план проведения предметной или метапредметной недели; 

 результаты оценочных процедур и внутришкольного контроля 

деятельности методического объединения (экспресс-, информационные и аналитические 

справки), результаты диагностики педагогов и обучающихся); 

 протоколы заседаний методического объединения. 

 

6. Права методического объединения 

Методическое объединение имеет право: 

 готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения 

квалификации или для аттестации; 

 выдвигать предложения об улучшении образовательной деятельности; 
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 ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом 

опыте, накопленном в методическом объединении; 

 ставить вопрос перед администрацией о поощрении учителей 

методического объединения за активное участие в экспериментальной деятельности; 

 рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации; 

 обращаться за консультациями по проблемам образовательной 

деятельности обучающихся к заместителям руководителя ОО; 

 вносить предложения по организации и содержанию аттестации учителей; 

 выдвигать от методического объединения учителей для участия в 

профессиональных конкурсах. 

 
 

СОГЛАСОВАНО  
на заседании педагогического совета  
протокол №1 от 28.08.2023 г. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о родительском комитете (далее – положение) определяет 

порядок организации и осуществления деятельности родительского комитета ЧОУ 

«Гимназия  имени Гумхановой К.Б.»   (далее – школа). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Родительский комитет школы (далее – родительский комитет) является 

постоянно действующим органом совета родителей школы для решения оперативных 

вопросов, связанных с компетенцией совета родителей. 

1.4. Основными задачами родительского комитета являются: 

 обеспечение права на участие в управлении школой родителей (законных 

представителей) детей, обучающихся в школе; 

 содействие школе в решении вопросов, связанных с образовательным 

процессом, охраной жизни и здоровья обучающихся, организацией и проведением 

общешкольных спортивных и культурных мероприятий; 

 оказание помощи в воспитании обучающихся; 

 защита законных прав обучающихся в пределах своей компетенции. 

2. Формирование родительского комитета 

2.1. Родительский комитет избирается простым большинством голосов членов 

совета родителей в начале каждого учебного года сроком на один год из числа родителей 

(законных представителей) обучающихся, изъявивших такое желание. 

2.2. Количество членов родительского комитета составляет семь человек. 

2.3. Для выполнения текущей работы родительский комитет выбирает из своего 

состава председателя и секретаря. 

2.4. Под руководством членов родительского комитета могут создаваться 

постоянные или временные комиссии по отдельным разделам работы, 

например осуществлению всеобщего обучения, проведению педагогической пропаганды, 

трудовому воспитанию и организации общественно полезного труда школьников, 

культурно-массовой работе, хозяйственной, спортивно-оздоровительной и др. Состав 

комиссий и содержание их работы определяются родительским комитетом. 

2.5. По инициативе родителей в школе могут формироваться родительские комитеты 

классов. Члены родительских комитетов классов избираются общим собранием родителей 

(законных представителей) обучающихся класса в составе председателя и пяти членов. 

3. Права членов родительского комитета 

3.1. Члены родительского комитета имеют право: 
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3.1.1. Обращаться к администрации и другим коллегиальным органам управления 

школы и получать информацию о результатах рассмотрения обращений. 

3.1.2. Приглашать на свои заседания родителей (законных представителей) 

обучающихся по представлениям (решениям) родительских комитетов классов. 

3.1.3. Принимать участие: 

3.1.3.1. В разработке локальных актов школы и актов совета родителей. 

3.1.3.2. В организации деятельности школьных центров и клубов. 

3.1.4. Принимать меры по соблюдению обучающимися и их родителями (законными 

представителями) требований законодательства Российской Федерации в сфере 

образования и локальных актов школы. 

3.1.5. Вносить на рассмотрение администрацией школы предложения о поощрениях 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

3.1.6. Разрабатывать и принимать: 

3.1.6.1. Положение о родительском комитете и другие акты, регулирующие работу 

родительского комитета. 

3.1.6.2. План работы комитета. 

3.1.7. Выбирать председателя родительского комитета, его заместителя и 

контролировать их деятельность. 

3.1.8. Принимать решения: 

3.1.8.1. О перевыборе членов родительского комитета. 

3.1.8.2. О прекращении полномочий председателя родительского комитета и 

секретаря. 

4. Порядок работы родительского комитета 

4.1. Родительский комитет работает по плану, утвержденному председателем 

родительского комитета. 

4.2. Заседания родительского комитета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц. 

4.3. Кворумом для принятия решений является присутствие на заседании более 

половины членов родительского комитета. 

4.4. Решения родительского комитета принимаются простым большинством голосов 

его членов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 

голос председателя. 

4.5. Непосредственное руководство деятельностью родительского комитета 

осуществляет его председатель, который: 

 обеспечивает ведение документации комитета, в том числе утверждает план 

работы родительского комитета на год; 

 координирует работу комитета и его комиссий; 

 ведет заседания комитета; 

 ведет переписку комитета. 

4.6. О своей работе родительский комитет отчитывается перед общешкольным 

родительским собранием по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

4.7. Свою деятельность члены родительского комитета осуществляют на 

безвозмездной основе. 

4.8. Родительский комитет ведет протоколы своих заседаний. 
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4.9. Протоколы родительского комитета хранятся в составе отдельного дела у 

секретаря родительского комитета. 

 
 

СОГЛАСОВАНО  
на заседании педагогического совета  
протокол №1 от 28.08.2023 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2000 

 

 
 
 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 24.06.1999 № 120 «Обосновах профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» с целью регламентации работы Совета по профилактике 

правонарушений, преступности и безнадзорности учащихся. 

1.2. Общее руководство деятельностью Совета по профилактике правонарушений, 

преступности и безнадзорности учащихся осуществляет администрация школы. 

1.3. В состав Совета по профилактике правонарушений, преступности и 

безнадзорности учащихся входят: заместитель директора по УВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, классные руководители. 

1.4. На заседания Совета по профилактике правонарушений, преступности и 

безнадзорности учащихся могут приглашаться учителя, представители 

правоохранительных органов, общественных организаций, других муниципальных 

учреждений. 

2. ЗАДАЧИ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 

ПРЕСТУПНОСТИ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

2.1. Профилактика правонарушений, преступности и безнадзорности среди 

обучающихся в школе. 

2.2. Обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными 

органами, представителями лечебно-профилактических, образовательных учреждений, 

муниципальных центров и других организаций по вопросам профилактики безнадзорности 

и правонарушений, защиты прав детей. 

2.3. Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания детей. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПРЕСТУПНОСТИ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

3.1. Совет по профилактике правонарушений, преступности и безнадзорности 

учащихся заседает не реже одного раза в четверть. 
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3.2. Экстренное (внеочередное) заседание Совета по профилактике 

правонарушений, преступности и безнадзорности учащихся может быть созвано по 

распоряжению директора школы, решению большинства его членов. 

3.3. План работы Совета по профилактике правонарушений, преступности и 

безнадзорности учащихся составляется социальным педагогом и утверждается 

администрацией школы на учебный год. 

3.4. Решения Совета по профилактике правонарушений, преступности и 

безнадзорности учащихся доводятся до сведения педагогического коллектива, учащихся, 

родителей на оперативных совещаниях, общешкольных и классных родительских 

собраниях. 

3.5. Решения Совета по профилактике правонарушений, преступности и 

безнадзорности учащихся фиксируются в протоколе. 

4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПРЕСТУПНОСТИ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

4.1. Координация деятельности субъектов управления, специалистов служб 

сопровождения, учителей, воспитателей, родителей обучающихся (их законных 

представителей), представителей внешкольных организаций по направлениям 

профилактики правонарушений, преступности и безнадзорности учащихся, вопросам 

охраны прав ребенка. 

4.2. Рассмотрение представлений учителей, классных руководителей, социального 

педагога о постановке учащихся на педагогический учет и принятие решений по данным 

представлениям. 

4.3. Оказание консультативной, методической помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей. 

4.4. Организация и оказание содействия в проведении различных форм работы по 

профилактике правонарушений, преступности и безнадзорности среди обучающихся в 

школе, охране прав детей. 

4.5. Рассмотрение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением правил 

поведения в школе, с проблемами межличностного общения участников образовательного 

процесса в пределах своей компетенции. 

4.6. Привлечение специалистов – врачей, психологов, работников 

правоохранительных органов и других к совместному разрешению вопросов, относящихся 

к компетенции Совета по профилактике правонарушений, преступности и безнадзорности 

учащихся. 

4.7. Подготовка ходатайств о решении вопроса, связанного с дальнейшим 

пребыванием учащихся- правонарушителей в школе в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.8. Обсуждение вопросов пребывания детей в неблагоприятных семьях, подготовка 

соответствующих ходатайств в органы опеки и попечительства. 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

5.1. Заседания и решения Совета по профилактике правонарушений, преступности и 

безнадзорности учащихся протоколируются социальным педагогом и хранятся в его 

делопроизводстве. 
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5.2. Отчеты о результатах деятельности Совета по профилактике правонарушений, 

преступности и безнадзорности учащихся заслушиваются на совещаниях при директоре, 

материалы результатов деятельности входят в общий анализ деятельности школы за 

учебный год. 
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1. Общие положения 
1.1. Служба медиации осуществляет свою деятельность на основании Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре примирения)», приказа «О 

формировании школьной службы медиации» от 14.08.2020 № 53. 

2. Цели и задачи службы медиации 

2.1. Целями службы медиации являются: 

2.1.1. Распространение среди участников образовательного процесса 

цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов (восстановительные технологии, 

переговоры и другие способы). 

2.1.2. Помощь участникам образовательного процесса в разрешении споров и 

конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительного 

примирения. 

2.1.3. Организация своевременного реагирования на конфликты, проступки, 

противоправное поведение и правонарушения несовершеннолетних на основе принципов и 

технологии восстановительной медиации. 

2.2. Задачами службы медиации являются: 

2.2.1. Проведение программ восстановительного разрешения конфликтов («кругов 

сообщества», «школьных восстановительных конференций», «семейных конференций») 

для участников споров, конфликтов и противоправных ситуаций. 

2.2.2. Обучение учащихся и других участников образовательного процесса 

цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания ответственности. 

2.2.3. Организация просветительных мероприятий и информирование участников 

образовательного процесса о миссии, принципах и восстановительных технологиях. 

3. Принципы деятельности службы медиации 

3.1. Деятельность службы медиации основана на следующих принципах: 

3.1.1. Принцип добровольности, предполагающий как добровольное участие 

учащихся в организации работы службы, так и обязательное согласие сторон, вовлеченных 

в конфликт, на участие в примирительной программе. Допускается направление сторон 
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конфликта и их законных представителей на предварительную встречу с медиатором, после 

которой стороны могут участвовать или не участвовать в программе восстановительного 

разрешения конфликта. 

3.1.2. Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство службы 

медиации не разглашать полученные в процессе примирения сведения, за исключением 

примирительного договора (по согласованию с участниками встречи и подписанного ими). 

3.1.3. Принцип нейтральности, запрещающий службе медиации принимать сторону 

какого-либо участника конфликта (в том числе администрации). Нейтральность 

предполагает, что служба медиации не выясняет вопрос о виновности или невиновности 

той или иной стороны, а является независимым посредником, помогающим сторонам 

самостоятельно найти решение. Если медиатор понимает, что не может сохранять 

нейтральность из-за личностных взаимоотношений с кем-либо из участников, он должен 

отказаться от медиации или передать ее другому медиатору. 

4. Порядок формирования службы медиации 

4.1. Руководителем школьной службы может быть социальный педагог или иной 

работник образовательной организации, прошедший обучение проведению 

восстановительной медиации, на которого возлагаются обязанности по руководству 

службой медиации приказом руководителя образовательной организации. 

4.2. Проводить процедуру медиации может только сотрудник службы, прошедший 

обучение проведению процедуры медиации. 

4.3. Содействовать работе службы медиации могут обучающиеся, ознакомленные с 

процедурой и прошедшие обучение, с согласия родителей (законных представителей). 

4.4. Вопросы членства в службе медиации, требований к учащимся, содействующим 

работе службы, и иные вопросы, не регламентированные настоящим положением, могут 

определяться уставом службы, принимаемым службой медиации самостоятельно. 

5. Порядок работы службы медиации 

5.1. Служба медиации может получать информацию о случаях конфликтного или 

криминального характера от педагогов, учащихся, администрации образовательной 

организации, членов службы медиации, родителей (законных представителей). 

5.2. Служба медиации принимает решение о возможности или невозможности 

примирительной программы в каждом конкретном случае самостоятельно, в том числе 

на основании предварительных встреч со сторонами конфликта. При необходимости о 

принятом решении информируются должностные лица школы. 

5.3. Программы восстановительного разрешения конфликтов и криминальных 

ситуаций (восстановительные технологии, «Школьная восстановительная конференция», 

«Семейная восстановительная конференция») проводятся только в случае согласия 

конфликтующих сторон на участие. Если действия одной или обеих сторон могут быть 

квалифицированы как правонарушение или преступление, для проведения программы 

также необходимо согласие родителей (законных представителей) или их участие во 

встрече. 

5.4. Примирение может проводиться взрослым медиатором по делам, 

рассматриваемым в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН 

и ЗП) или суде. Примирение (или другая восстановительная программа) не отменяет 

рассмотрения дела в КДН и ЗП или суде, но его результаты и достигнутая договоренность 

могут учитываться при вынесении решения по делу. 
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5.5. В случае если примирительная программа планируется, когда дело находится на 

этапе дознания, следствия или в суде, о ее проведении ставится в известность 

администрация образовательной организации и родители (законные представители). 

5.6. Переговоры с родителями (законными представителями) и должностными 

лицами проводит руководитель службы медиации. 

5.7. Конфликтующие стороны вправе отказаться от проведения медиации или 

любой другой восстановительной программы на основании своих профессиональных 

стандартов либо в случае недостаточной квалификации или невозможности обеспечить 

безопасность процесса. В этом случае образовательная организация может использовать 

иные педагогические технологии. 

5.8. В сложных ситуациях (как правило, если есть материальный ущерб, среди 

участников есть взрослые или родители (законные представители), а также в случае 

криминальной ситуации) руководитель службы медиации принимает участие в проводимой 

программе. 

5.9. В случае если конфликтующие стороны не достигли возраста 10 лет, 

примирительная программа проводится с согласия родителей (законных представителей) и 

классного руководителя. 

5.10. Служба медиации самостоятельно определяет сроки и этапы проведения 

программы в каждом отдельном случае. 

5.11. В случае если в ходе примирительной программы конфликтующие стороны 

пришли к соглашению, достигнутые результаты могут фиксироваться в письменном 

примирительном договоре или устном соглашении. 

5.12.  При необходимости служба медиации передает копию примирительного 

договора администрации образовательной организации. 

5.13. Служба медиации помогает определить способ выполнения обязательств, 

взятых на себя сторонами в примирительном договоре, но не несет ответственность за их 

выполнение. При возникновении проблем в выполнении обязательств служба медиации 

может проводить дополнительные встречи сторон и помочь сторонам осознать причины 

трудностей и пути их преодоления. 

5.14. При необходимости служба медиации информирует участников 

примирительной программы о возможностях других специалистов (социального педагога, 

специалистов учреждений социальной сферы). 

5.15. Деятельность службы медиации фиксируется в журналах и отчетах, которые 

являются внутренними документами службы. 

5.16. Руководитель службы медиации обеспечивает мониторинг проведенных 

программ на соответствие их деятельности принципам восстановительной медиации. 

5.17. Служба медиации рекомендует участникам конфликта на время проведения 

процедуры медиации воздержаться от обращений в вышестоящие инстанции, средства 

массовой информации или судебные органы. 

5.18. По согласованию с администрацией школы и руководителем службы медиации 

примирение может проводиться по конфликтам между педагогами и администрацией, 

конфликтам родителей (законных представителей) и их детей, а также по семейным 

конфликтам и спорам. Если споры возникли из гражданских правоотношений, в том числе 

в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, а 

также из трудовых правоотношений и семейных правоотношений, деятельность медиатора 
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и его квалификация регулируются Федеральным законом № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». 

5.19. При необходимости служба медиации получает у сторон разрешение на 

обработку их персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

6. Организация деятельности службы медиации 

6.1. Должностные лица школы оказывают службе медиации содействие в 

распространении информации о деятельности службы среди педагогов, учащихся и 

родителей (законных представителей). 

6.2. Служба медиации в рамках своей компетенции взаимодействует с социальным 

педагогом и другими специалистами образовательной организации. 

6.3. Администрация образовательной организации содействует службе медиации в 

организации взаимодействия с педагогами образовательной организации, а также 

социальными службами и другими организациями. Администрация поддерживает 

обращения педагогов и учащихся в службу медиации, а также содействует освоению ими 

навыков восстановительного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций. 

6.4. В случае если стороны согласились на примирительную встречу (участие в 

восстановительной медиации либо «Семейной» или «Школьной восстановительной 

конференции»), применение административных санкций в отношении данных 

участников конфликта приостанавливается. Решение о необходимости возобновления 

административных действий принимается после получения информации о результатах 

работы службы медиации и достигнутых договоренностях сторон. 

6.5. В случае если примирительная программа проводилась по факту, по которому 

возбуждено уголовное дело, администрация образовательной организации может 

ходатайствовать о приобщении к материалам дела примирительного договора, а также 

иных документов в качестве материалов, характеризующих личность обвиняемого, 

подтверждающих добровольное возмещение имущественного ущерба и иные действия, 

направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему. 

6.6. Служба медиации может вносить на рассмотрение администрации предложения 

по снижению конфликтности в образовательной организации. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.2. Изменения в настоящее положение вносятся директором школы по 

предложению службы медиации, управляющего совета или органов самоуправления. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Самоуправление в способствует формированию в ЧОУ «Гимназия  имени 

Гумхановой К.Б.»  демократических отношений между педагогами и обучающимися, 

защите прав обучающихся, приобретению обучающимися знаний, умений и опыта 

организационной и управленческой деятельности, воспитывает лидерские качества, навыки 

общения, взаимодействия друг с другом. 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 уставом школы. 

Самоуправление ЧОУ «Гимназия  имени Гумхановой К.Б.»  организуется в 

соответствии с модулем «Самоуправление» рабочих программ воспитания и календарными 

планами воспитательной работы на уровнях основного общего образования и среднего 

общего образования. 

Порядок формирования органов ученического самоуправления определяется 

данным положением. 

2. Цели и задачи ученического самоуправления 

Цель создания и деятельности системы школьного самоуправления: содействие 

становлению правовой, демократической, самоуправляющейся школы, обеспечивающей 
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свободное развитие личности, формирование социальных навыков, лидерских качеств, 

воспитание гражданственности, ответственности, уважительного отношения обучающихся 

к правам других людей, усиление роли обучающихся в решении вопросов школьной жизни. 

Основными задачами самоуправления являются: 

 координация деятельности членов ученического самоуправления при 

осуществлении совместных программ, проектов и инициатив; 

 защита прав и законных интересов детей и подростков, обучающихся школы; 

 осуществление взаимодействия с администрацией школы, педагогическим 

составом школы в выработке решений в интересах членов самоуправления; 

 стимулирование и поддержка общественно-ценностных инициатив 

обучающихся. 

Деятельность ученического самоуправления строится на следующих основных 

принципах: 

 добровольность, равноправие всех членов самоуправления, законность и 

гласность; 

 приоритет интересов детей и подростков, приоритет общечеловеческих 

ценностей; 

 неприятие социальной, классовой, национальной, идейной, религиозной 

вражды и неприязни; 

 уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена 

самоуправления; 

 коллегиальность принятия решений; 

 взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений; 

 свобода дискуссий, гласность работы самоуправления; 

 уважение мнений меньшинства и большинства. 

3. Право учащихся на осуществление ученического самоуправления 

Обучающиеся школы имеют равные права на осуществление самоуправления как 

непосредственно, так и через своих представителей. 

Органы ученического самоуправления обязаны обеспечить каждому право на 

получение информации об их деятельности, возможность ознакомиться с документами и 

материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы. 

4. Поддержка ученического самоуправления администрацией и педагогическим 

коллективом школы 

Администрация школы создает необходимые условия для становления и развития 

ученического самоуправления и оказывает содействие обучающимся в осуществлении 

права на ученическое самоуправление. 

Педагогический коллектив (директор, его заместители, классные руководители, 

учителя) оказывает органам ученического самоуправления, их лидерам необходимую 

помощь, но не подменяет их. 

Педагоги могут обращаться с той или иной просьбой или предложением к органам 

ученического самоуправления, высказывать свои замечания по их работе, но решения 

органы ученического самоуправления принимают сами. 

Педагоги не могут отменять решения органов ученического самоуправления, но 

могут обжаловать их в вышестоящих органах самоуправления (самостоятельно или через 

директора школы). 
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5. Организация работы школьного самоуправления 

Органы ученического самоуправления работают во взаимодействии с 

администрацией, органами педагогического и родительского самоуправления, а также с 

общественными организациями и другими самостоятельными объединениями, 

существующими в школе. 

Собрания и заседания органов ученического самоуправления проходят открыто. 

Решения органов ученического самоуправления принимаются открытым или тайным 

голосованием (по усмотрению обучающихся). Решения принимаются простым 

большинством, но мнение меньшинства должно внимательно выслушиваться и 

учитываться. 

В случае несогласия с решением органа ученического самоуправления любой 

ученик может опротестовать это решение в вышестоящем органе самоуправления. 

Работа органов ученического самоуправления осуществляется гласно, то есть 

коллектив должен быть своевременно информирован о предстоящих и прошедших делах. 

6. Органы школьного ученического самоуправления 

6.1. Школьный ученический совет 

Высшим органом ученического самоуправления является школьный ученический 

совет. В состав школьного ученического совета входят председатели классных 

ученических советов. 

Школьный ученический совет собирается на заседания по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц. 

Направления деятельности школьного ученического совета: 

 принимает положение об ученическом самоуправлении; 

 предлагает и утверждает план работы школьного ученического совета на 

учебный год; 

 избирает голосованием президента школьного ученического совета; 

 планирует и организует свою повседневную работу; 

 формирует постоянные или временные рабочие органы (комитеты, комиссии, 

штабы и т. п.) по различным направлениям деятельности; 

 назначает руководителей рабочих органов (председателей, министров и т. п.); 

 дает общественные поручения, задания классам, группам или отдельным 

обучающимся, заслушивает отчеты о выполнении поручений; 

 организует шефство старших классов над младшими; 

 утверждает правила, памятки и другие документы для органов ученического 

самоуправления; 

 вырабатывает предложения по совершенствованию работы школы в адрес 

школьного руководства; 

 привлекает обучающихся к решению вопросов жизни школы: изучает и 

формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, представляет позицию 

обучающихся в органах управления школой, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

 выдвигает инициативы и содействует реализации инициатив обучающихся во 

внеучебной деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере учебной 

и внеучебной деятельности, создает условия для их реализации, привлекает обучающихся 

к организации жизни школы; 
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 содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

школьных проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей и родителей, 

организует работу по защите прав обучающихся, укреплению дисциплины и порядка; 

 планирует, участвует в организации и проведении школьных проектов и 

мероприятий по различным направлениям; 

 школьный ученический совет имеет право обращаться к администрации школы 

с просьбой о выделении им в помощь педагогов-консультантов из числа имеющих 

соответствующую квалификацию учителей. 

Все решения школьного ученического совета принимаются большинством голосов. 

Решения могут быть отменены самим советом. 

6.1.1. Президент школьного ученического совета: 

 осуществляет общее руководство школьным ученическим советом; 

 обеспечивает планирование работы совета; 

 добивается выполнения принятых советом решений; 

 обеспечивает открытость и гласность в деятельности совета; 

 готовит заседания школьного ученического совета, созывает и ведет их; 

 работает в тесном контакте с директором школы, его заместителями. 

6.1.2. Секретарь школьного ученического совета: 

 оповещает членов школьного ученического совета об очередном заседании; 

 ведет протоколы заседаний совета; 

 готовит для опубликования информацию о заседаниях школьного ученического 

совета. 

6.1.3. Права и обязанности членов школьного ученического совета 

Членами школьного ученического совета могут быть обучающиеся с 8-го по 11-й 

класс, признающие данное положение. 

Член школьного ученического совета имеет право:  

 на уважение своей чести и достоинства, выражать и отстаивать личные 

интересы и интересы своих одноклассников, иметь от школьного ученического совета 

защиту и поддержку; 

 участие в принятии решений школьного ученического совета; 

 выдвижение своей кандидатуры на пост президента школьного 

ученического совета; 

 представление интересов школьного ученического совета на различных 

уровнях (школьном, муниципальном, региональном, федеральном, международном); 

 открытое и корректное выражение своего мнения, критику действий 

школьного ученического совета, высказывания, внесение на рассмотрение предложений 

о совершенствовании деятельности школьного ученического совета и улучшению жизни 

в школе; 

 участие в планировании, организации, рефлексии мероприятий, проектов, 

событий, инициируемых школьным ученическим советом; 

 избрание в состав школьного ученического совета повторно, но не более 

двух сроков подряд. 

Член школьного ученического совета обязан:  

 соблюдать устав школы; 
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 информировать школьное сообщество о своей деятельности и инициативах 

школьного ученического совета; 

 содействовать работе школьного ученического совета; 

 выполнять решения школьного ученического совета, принятые в рамках их 

компетенции; 

 строго соблюдать правила для обучающихся школы, этические и правовые 

нормы поведения; 

 посещать ассамблеи школы и освещать на них работу школьного 

ученического совета; 

 посещать заседания школьного ученического совета и выполнять его 

решения; 

 исполнять принятые на себя обязательства по отношению к школе; 

 содействовать росту авторитета школьного ученического совета, активно 

участвовать в его работе; 

 заботиться о репутации и имидже школы. 

6.2. Разновозрастные творческие комитеты 

6.2.1. Учебный комитет: 

 организует консультативные группы для помощи отстающим обучающимся; 

 проверяет посещаемость; 

 участвует в подготовке школьных олимпиад, предметных недель; 

 участвует в проведении тематических вечеров, конкурсов по предметам; 

 участвует в организации встреч с интересными людьми. 

6.2.2. Спортивный комитет: 

 организует соревнования по различным видам спорта между классами и 

школами; 

 участвует в организации и проведении общешкольной спартакиады, дней 

здоровья; 

 определяет лучших спортсменов и награждает их. 

6.2.3. Культурно-массовый комитет: 

 организует и контролирует проведение экскурсий, посещение выставок, 

театров; 

 организует и проводит общешкольные дискотеки, огоньки. 

6.2.4. Трудовой комитет: 

 организует и проводит сборы макулатуры; 

 организует и проводит дежурства по школе и в столовой; 

 организует уборки территории, субботники. 

6.2.5. Пресс-центр: 

 подбирает материалы для общешкольной газеты и выпускает ее; 

 организует художественное оформление школьных мероприятий; 

 работает с корреспондентами классов; 

 оценивает конкурсы на лучшую газету. 

6.3. Классное самоуправление 

6.3.1. Организация работы классного самоуправления 

Членом классного самоуправления является каждый ученик с 5-го по 11-й класс. 
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Каждый класс выбирает представителей для участия в школьных разновозрастных 

творческих группах по всем предложенным направлениям. Класс имеет право ввести 

дополнительные роли для классного самоуправления. 

Каждый член классного коллектива выбирает направление работы не менее чем на 

триместр. Можно совмещать несколько направлений работы. Можно распределить 

ответственность за какое-либо направление между всеми членами классного коллектива. 

Член классного самоуправления не обязательно является членом школьных групп 

самоуправления, но обязательно посещает общешкольные заседания. 

Классный руководитель участвует в работе классного самоуправления и выступает 

в роли наставника. 

Регулярность и качество работы обучающихся в составе разновозрастных 

творческих групп фиксируется в Индивидуальной образовательной траектории и 

учитывается при определении победителей в номинации «Актив года» в рамках ежегодной 

церемонии награждения «Признание». 

6.3.2. Функции классного самоуправления: 

 организация жизни класса; 

 организация участия класса в общешкольных событиях; 

 составление плана внеклассной работы класса в соответствии с планом 

школы; 

 организация работы класса по выбранным тематическим направлениям; 

 формулировка предложений по улучшению учебного и воспитательного 

процесса в классе и в школе; 

 выборы представителей в разновозрастные школьные группы 

самоуправления по направлениям; 

 анализ и самооценка работы самоуправления в классе. 

6.3.3. Роли классного самоуправления 

Классное ученическое собрание 

 Ученическое самоуправление в классе осуществляется посредством 

классного собрания. 

 Классное собрание проводится по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц. 

 Исполнительным органом является совет класса, во главе которого стоит 

председатель совета. 

На классном ученическом собрании: 

 обсуждают вопросы жизни класса; 

 предлагают и принимают план мероприятий, касающихся внеклассной 

работы; 

 избирают актив класса; 

 вносят предложения по улучшению учебного и воспитательного процесса в 

классе и в школе; 

 избирают делегатов на общешкольную конференцию; 

 высказывают предложения о поощрении учащихся; 

 подводят итоги работы в классе по вопросам дежурства по школе и классу, 

участия в конкурсах, выполнения запланированных дел и т. д. 

Актив класса: 
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 организует выполнение решений (очередного) классного собрания, групп;  

организует помощь в учебе обучающимся, имеющим проблемы; 

 обеспечивает дисциплину и порядок в классе, организует самообслуживание в 

классе; 

 готовит и проводит мероприятия согласно плану работы класса и школы; 

 отражает всю важную информацию в классном уголке; 

 вносит предложения по улучшению работы классного и школьного 

ученического самоуправления; 

 вместе с классным руководителем составляет план работы классного 

коллектива и выносит его на обсуждение на классном собрании; 

 назначает ответственных за проведение различных проектов и мероприятий из 

числа обучающихся класса. 

Староста 

Руководителем и организатором актива класса является староста. 

Староста избирается из числа обучающихся на классном собрании в течение первой 

учебной недели сроком на один учебный год. 

Староста работает под руководством классного руководителя. 

Обязанности старосты: 

 организация деятельности класса в период отсутствия классного 

руководителя; 

 оказание помощи администрации школы и классному руководителю в 

организации деятельности класса; 

 поддержание порядка и дисциплины в классе; 

 обеспечение обучающихся необходимой информацией, связанной с учебно-

воспитательным процессом; 

 представление интересов обучающихся своего классного коллектива на 

собраниях органов школьного ученического самоуправления по вопросам обучения и 

деятельности в школе; 

 извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание занятий; 

 непосредственное участие в заседаниях школьного ученического совета; 

 вовлечение обучающихся класса в общешкольные мероприятия и дела с 

помощью классного ученического совета и классного руководителя; 

 отслеживание успеваемости обучающихся класса, поведения на уроках, 

пропуска занятий; 

 своевременное доведение информации о нарушениях и достижениях класса 

до сведения классного руководителя. 

Права старосты: 

 защищать интересы классного коллектива и отдельных учеников перед 

руководством школы; 

 обращаться за разрешением возникающих вопросов к классному руководителю, 

педагогам-предметникам, представителям администрации школы; 

 давать поручения одноклассникам по организации дел класса, а также по 

участию класса в общешкольных делах; 

 обращаться к классному руководителю и обучающимся класса с целью 

проведения классного собрания для разрешения возникающих вопросов. 
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Указания и поручения старосты в пределах вышеперечисленных прав и 

обязанностей обязательны для выполнения всеми обучающимися класса. 

Администрация и педагогические работники обязаны поддерживать и укреплять 

авторитет старосты среди обучающихся. 

До истечения срока полномочий староста может быть смещен за грубые нарушения 

своих обязанностей или бездействие решением классного собрания. В этом случае 

проводятся досрочные выборы нового старосты. 

7. Документация и отчетность школьного ученического совета 

План работы совета составляется на весь учебный год исходя из календарных планов 

воспитательной работы школы. 

Заседания совета протоколируются. 

Анализ деятельности совета представляется заместителю директора по 

воспитательной работе в конце учебного года. 

8. Порядок внесения изменений в положение 

Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся школьным ученическим 

советом. 

 

СОГЛАСОВАНО  

на заседании педагогического совета  

протокол №1 от 28.08.2023 г. 
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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим и 

предпрофессиональным) программам ЧОУ «Гимназия  имени Гумхановой К.Б.»  (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения от 27.07.2022 № 

629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», приказом МБОУ Школа № 1 от 01.11.2021 № 48 «Об 

утверждении положения об оказании платных образовательных услуг», уставом ЧОУ 

«Гимназия  имени Гумхановой К.Б.»  (далее – школа). 

1.2. Положение регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным 

программам школы (далее – образовательные программы), в том числе особенности 

организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

1.3. Положение является обязательным к исполнению для структурных 

подразделений школы, осуществляющих деятельность по образовательным программам. 

2. Формирование и утверждение образовательных программ 

2.1. В школе реализуются образовательные программы различной 

направленности: технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной и 

художественной. 

2.2. Требования к структуре образовательных программ. 

2.2.1. Структура общеразвивающих программ должна включать: 

а) титульный лист: наименование школы; где, когда и кем утверждена 

образовательная программа; название образовательной программы, которая отражает ее 

содержание и направленность; возраст детей, на которых рассчитана образовательная 

программа; срок реализации образовательной программы; Ф. И. О., должность автора 
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(авторов) образовательной программы; год разработки дополнительной образовательной 

программы. Титульный лист оформляется по форме, которую приводит Минобрнауки в 

приложении 1 к письму от 18.11.2015 № 09-3242; 

б) пояснительную записку: общая характеристика программы, которая отражает 

актуальность и новизну, цели и задачи, уровень сложности, направленность,  категорию 

учащихся, объем и срок освоения программы, форму обучения,  отличительные 

особенности (при наличии), условия реализации программы, планируемые результаты; 

в) содержание программы: 

 учебный план, который составлен по форме, указанной в приложении 2 к 

письму Минобрнауки от 18.11.2015 № 09-3242. План может быть составлен на весь 

период освоения программы или на учебный год, если срок реализации программы 

составляет более двух лет. В плане должны быть прописаны: перечень, трудоемкость и 

содержание видов учебной деятельности воспитанников, формы аттестации; 

 календарный учебный график, который составлен по форме, указанной в 

приложении 3 к письму Минобрнауки от 18.11.2015 № 09-3242. График должен 

содержать: месяц, число и время проведения занятия, форму проведения занятия, 

количество часов, тему занятия, место проведения и форму контроля. 

Также в содержание программы в зависимости от ее назначения могут входить 

рабочие программы курсов, дисциплин или иных компонентов и при наличии условий, 

указанных в пункте 4.5 настоящего Положения, – индивидуальные учебные планы; 

г) организационно-педагогические условия: 

 кадровые условия: численность и Ф. И. О. преподавателей, 

вспомогательного и обслуживающего персонала, уровень их образования; 

 материально-технические: помещение, учебное оборудование; 

 учебно-методические: наглядные пособия, учебные средства, расходные 

материалы; 

д) оценку качества освоения программы: формы текущего контроля, формы 

промежуточной и итоговой аттестации (при наличии), примерный перечень контрольных 

вопросов, критерии оценки, зачета/незачета, иные компоненты. 

2.2.2. Структура предпрофессиональных программ разрабатывается структурным 

подразделением в соответствии с федеральными государственными требованиями. 

2.3. Разработка образовательных программ. 

2.3.1. Образовательные программы формируют педагоги дополнительного 

образования структурного подразделения школы, реализующего образовательные 

программы (далее – структурное подразделение). При необходимости к разработке 

привлекается методист. 

2.3.2. Программы разрабатываются с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов при 

формировании программы учитываются особенности их психофизического развития. 

2.3.3. Для утверждения программ ответственные работники готовят: 

 служебную записку на имя директора школы с обоснованием 

необходимости открытия новой программы. Служебная записка подписывается 

разработчиком образовательной программы и руководителем структурного 

подразделения; 
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 проект программы, составленной с учетом требований, указанных в пункте 

2.2 настоящего раздела. 

2.4. Согласование образовательных программ. 

2.4.1. Разработанный проект образовательной программы предоставляется на 

проверку и согласование заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

Проект образовательной программы, сформированной для обучающихся с ОВЗ и 

детей- 

инвалидов, дополнительно предоставляется на согласование психолого-медико- 

педагогической комиссии. 

2.4.2. На последней стадии согласования проект образовательной программы 

предоставляется на рассмотрение педагогическому совету школы. 

2.5. Утверждение и пересмотр образовательных программ. 

2.5.1. Образовательную программу утверждает директор школы. 

2.5.2. Утвержденные программы размещаются на информационном стенде и 

официальном сайте школы. 

2.5.3. Оригинал утвержденной образовательной программы хранится в структурном 

подразделении, копии – у педагогов дополнительного образования и заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе. 

2.5.4. Ответственные работники обязаны ежегодно и по мере необходимости 

обновлять программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологии 

и социальной сферы. 

3. Прием на обучение и отчисление обучающихся 

3.1. К освоению образовательных программ допускаются обучающиеся школы в 

возрасте от 6,5 до 18 лет без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой программы. При наличии свободных мест к 

обучению допускаются обучающиеся из других общеобразовательных организаций. 

3.2. Прием на обучение. 

3.2.1. Прием обучающихся и их обучение осуществляются по мере комплектования 

групп в течение календарного года, включая каникулярное время. 

3.2.2. Информация о сроках приема документов размещается на 

информационном  стенде и официальном сайте школы. Набор обучающихся объявляется 

только при наличии утвержденной образовательной программы. 

3.2.3. Для поступления на обучение заявитель представляет в школу и (или) в 

структурное подразделение в установленные сроки комплект документов: 

 заявление, составленное обучающимся или родителем (законным 

представителем) обучающегося; 

 копию документа, удостоверяющего личность обучающегося, – паспорт или 

свидетельство о рождении; 

 согласие на обработку персональных данных. 

При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические 

группы к заявлению дополнительно представляется медицинское заключение о состоянии 

здоровья обучающегося. 

3.2.4. Для поступления на обучение по образовательным программам на платной 

основе 

с обучающимся и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить 
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обучение обучающегося, зачисляемого на обучение, заключается договор на оказание 

платных образовательных услуг. 

3.2.5. Зачисление обучающихся на обучение осуществляется приказом директора 

школы. 

3.3. Отчисление. 

3.3.1. Отчисление обучающихся производится: 

а) в связи с окончанием срока обучения по образовательной программе или при 

переводе обучающегося в другую образовательную организацию; 

б) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей); 

в) по инициативе школы или структурного подразделения: 

 при грубом нарушении устава школы и правил поведения обучающихся. 

Отчисление проводится в качестве меры дисциплинарного взыскания к обучающимся 

старше 15 лет; 

 в случае нарушения порядка приема по вине обучающегося; 

 г) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе: 

 в случае ликвидации школы или структурного подразделения; 

 при аннулировании или приостановлении действия лицензии на 

образовательную деятельность; 

 в связи со смертью обучающегося. 

3.3.2. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора школы. 

3.4. Восстановление обучающихся на обучение не проводится. 

4. Организация образовательного процесса 

4.1. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

занятий и утвержденной образовательной программой. 

4.2. Предоставление образовательных услуг по образовательным программам может 

осуществляться в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Обучающиеся школы осваивают образовательную программу без отрыва от обучения по 

основной общеобразовательной программе. 

4.3. Программы реализуются структурным подразделением школы как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

4.4. Обучение осуществляется очно, очно-заочно, заочно, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) и электронного обучения 

(далее – ЭО), если это позволяет реализуемая программа. 

4.5. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с учебным 

планом. Если требуется организовать ускоренное обучение, обучение в заочной, очно-

заочной формах (если такие формы – исключение, а не общее правило), на дому, в 

медорганизации или провести занятия, требующие индивидуальной формы проведения, 

образовательная деятельность осуществляется в соответствии с индивидуальными 

учебными планами (далее – ИУП). Порядок обучения по ИУП определяется локальным 

актом школы. 

4.6. Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

4.7. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 
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программы. Каждый обучающийся вправе заниматься в нескольких объединениях и 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

4.8. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) и 

возрастных особенностей обучающихся. 

4.9. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с обучающимися их родители (законные 

представители). 

4.10. При реализации программ могут предусматриваться как аудиторные, так и 

внеаудиторные занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

4.11. При реализации программ возможно проведение массовых мероприятий, 

создание необходимых условий для совместной деятельности обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

4.12. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие 

виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические занятия, круглые столы, 

мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, выездные занятия, 

консультации, выполнение итоговой аттестационной работы и другие виды учебных 

занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Количество занятий в неделю определяется руководителем 

объединения. 

5. Особенности организации учебного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

5.1. При реализации программ с применением ЭО и ДОТ в школе обеспечиваются 

условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

гарантирующей освоение обучающимися программ в полном объеме. 

5.2. При реализации программ с применением ЭО и ДОТ Центр самостоятельно 

определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия педагогических работников с 

обучающимися, и учебных занятий с применением ЭО и ДОТ. 

5.3. При реализации заочной формы обучения с применением ЭО и ДОТ допускается 

отсутствие аудиторных занятий. 

5.4. Необходимым условием реализации программ с применением ЭО и ДОТ 

является наличие электронной информационно-образовательной среды школы, которая 

обеспечивает: 

 предоставление всех необходимых сервисов для организации структурного 

подразделения централизованного автоматизированного управления обучением; 

 быстрое и эффективное размещение учебного контента, его 

персонализацию и возможность многократного использования; 

 единую платформу для решения всех учебных задач в соответствии с 

современными стандартами в сфере ЭО и ДОТ; 
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 широкое взаимодействие между всеми участниками учебного процесса. 

5.5. При реализации программ с использованием ЭО и ДОТ материально-

техническая база включает в себя: 

 техническую и административную инфраструктуру, платформу для 

структурированного и интерактивного обучения, опирающегося на синхронное и 

асинхронное взаимодействие между группой и педагогическим составом; 

 компьютерные классы; 

 приемные станции, в том числе сети интернет со скоростью не менее 100 Мб/с; 

 подключение к глобальной, национальной, региональной, локальной и (или) 

корпоративной компьютерной сети; 

 электронный архив учебного материала; 

 электронную библиотеку и видеотеку учебных дисциплин; 

 офисное оборудование. 

5.6. Требования к техническому оснащению рабочего места обучающегося и 

педагогического работника: 

 персональный компьютер с доступом к сети интернет: операционная 

система не ниже Windows 7 и программное обеспечение – DirectX, Adobe Flash Player, 

Microsoft Explorer; 

 компьютерная периферия: веб-камера, микрофон, наушники и (или) 

аудиоколонки; 

 доступ к системе дистанционного обучения по индивидуальному логину и 

паролю. 

 5.7. При реализации программ с применением ЭО и ДОТ местом 

осуществления 

образовательной деятельности является местонахождение школы независимо от 

местонахождения обучающихся. 

6. Особенности организации учебного процесса для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

6.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

образовательный процесс по программам организуется с учетом особенностей их 

психофизического развития. Кроме того, при реализации программ создаются специальные 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение программ в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

6.2. Сроки обучения по программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их 

психофизического развития в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии – для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов. 

6.3. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов может осуществляться при соблюдении следующих условий: 

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

адаптация официального сайта школы в сети интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту 

 доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 
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 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена 

крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на 

белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

 выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или  аудиофайлы); 

 доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию школы, располагающему местом для размещения собаки-поводыря в 

часы обучения самого воспитанника; 

 б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

 предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения 

информации; 

в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата: материально-технические условия, предусматривающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения школы, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-

барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

6.4. Численный состав объединения уменьшается при включении в него 

обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов. 

6.5. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов в учебной группе устанавливается до 10 человек. 

6.6. Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах и (или) группах при условии набора такой 

группы. 

6.7. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами 

может проводиться индивидуальная работа. 

6.8. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

определяются адаптированной образовательной программой. 

6.9. Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по программам может осуществляться на основе программ, адаптированных 

при необходимости для обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов 

в области коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками, 

прошедшими соответствующую переподготовку. 
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6.10. При реализации программ учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья, 

детям-инвалидам предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

6.11. Учебные материалы могут быть предоставлены в электронном и (или) 

печатном 

виде с учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

7. Итоговая аттестация 

7.1. Освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией 

обучающихся. 

Возможные формы итоговой аттестации: тестирование, контрольная работа, 

письменная работа, устный опрос, защита реферата, зачет, выполнение проекта или 

творческой работы, выставка. 

7.2. Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, назначаемой 

приказом директора школы, руководителем структурного подразделения или 

преподавателями, осуществляющими обучение, по распоряжению руководителя 

структурного подразделения. 

7.3. Результаты итоговой аттестации в любой из форм определяются оценками 

«аттестован», «не аттестован». 

7.4. Обучающимся, завершившим обучение по образовательной программе и 

успешно прошедшим итоговую аттестацию, могут выдаваться документы об обучении 

(сертификаты, свидетельства и т. п.), форма которых устанавливается структурным 

подразделением, реализующим образовательную программу. 

8. Мониторинг образовательной деятельности 

8.1. Мониторинг образовательной деятельности по образовательным программам 

проводится с целью систематического стандартизированного наблюдения за условиями и 

результатами реализации образовательных программ структурными подразделениями 

школы. 

8.2. Мониторинг осуществляется с использованием: 

 реестра образовательных программ, реализуемых в структурных 

подразделениях в текущем календарном году; 

 сведений о реализации образовательных программ структурными 

подразделениями в истекшем полугодии. 

8.3. Сводные данные мониторинга за истекший календарный год подлежат 

размещению на официальном сайте школы. 

8.4. Оценка соответствия процедуры организации и осуществления образовательной 

программы установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реализации 

программ, а также качества освоения дополнительных общеобразовательных программ 

обучающимися проводится директором школы 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации внеурочной деятельности в ЧОУ 

«Гимназия  имени Гумхановой К.Б.»   (далее – школа, Положение) регламентирует условия 

реализации внеурочной деятельности, порядок формирования плана и рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности, организации краткосрочных мероприятий, а также 

устанавливает порядок участия в промежуточной аттестации обучающихся начального, 

основного и среднего общего образования в рамках внеурочной деятельности. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующим: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 19.12.2014 № 1598; 
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 Федеральной образовательной программой начального общего 

образования, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372; 

 Федеральной образовательной программой основного общего образования, 

утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 370; 

 Федеральной образовательной программой среднего общего образования, 

утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 371; 

 Федеральной адаптированной образовательной программой начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденной приказом Минпросвещения от 24.11.2022 № 1023; 

 Федеральной адаптированной образовательной программой основного 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденной приказом Минпросвещения от 24.11.2022 № 1025; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 приказом Минобрнауки Энской области от 02.08.2023 № 839-д «Об 

утверждении примерного положения о внеурочной деятельности»; 

 уставом школы. 

2. Условия реализации внеурочной деятельности 

2.1. При выборе направлений и отборе содержания обучения школа учитывает: 

 свои особенности – условия функционирования, тип, особенности контингента, 

кадровый состав; 

 результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

 возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательную связь с урочной деятельностью; 

 особенности информационно-образовательной среды школы, национальные и 

культурные особенности региона, муниципалитета. 

2.2. Внеурочная деятельность организуется по направлениям: 

2.2.1. На уровне начального общего образования для обучающихся, которые 

осваивают ООП по ФГОС НОО, утвержденному приказом Минпросвещения от 31.05.2021 

№ 286: 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 проектно-исследовательская деятельность; 

 коммуникативная деятельность; 

 художественно-эстетическая творческая деятельность; 

 информационная культура; 

 интеллектуальные марафоны; 

 «Учение с увлечением!». 

2.2.2. На уровне основного общего образования для обучающихся, которые 

осваивают ООП по ФГОС ООО, утвержденному приказом Минпросвещения от 31.05.2021 

№ 287: 

 внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья); 

 внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, 

в том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

 внеурочная деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том 

числе волонтерство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских 

навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 внеурочная деятельность, направленная на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в 

том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики 

с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочная деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и др.; 

 внеурочная деятельность, направленная на организационное обеспечение 

учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и др.); 

 внеурочная деятельность, направленная на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

 внеурочная деятельность, направленная на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и 

здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся). 

2.2.3. На уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования для обучающихся, которые осваивают ООП по ФГОС НОО, утвержденному 

приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373, ФГОС ООО, утвержденному приказом 

Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897, и по ФГОС СОО, утвержденному приказом 

Минобрнауки от 17.05.2012 № 413: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 
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 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

2.3. В организации внеурочной деятельности задействованы все педагогические 

работники школы. Координирующую роль осуществляет директор школы и его 

заместители. 

2.4. Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от урочных, в 

виде разовых и краткосрочных мероприятий, постоянных мероприятий и курсов. При 

реализации внеурочной деятельности могут использоваться аудиторные и внеаудиторные 

формы образовательно-воспитательной деятельности. Формы внеурочной деятельности 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. 

2.5. Внеурочная деятельность реализуется школой как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации образовательных программ, привлекая ресурсы 

организаций дополнительного образования, культуры и спорта и других партнеров. 

2.6. При организации внеурочной деятельности обучающихся в школе используются 

учебные кабинеты, общешкольные помещения, возможности структурного подразделения 

дополнительного образования детей школы. 

2.7. При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности школа 

использует возможности организаций дополнительного образования, организаций 

культуры и спорта, других сетевых партнеров, привлекает родительскую общественность. 

2.8. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул на уровне основного общего и среднего общего образования. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в формах занятий в лагере с 

дневным пребыванием на базе школы, в туристических походах, экспедициях, поездках и 

др. 

3. Порядок разработки и утверждения 

плана внеурочной деятельности 

3.1. План внеурочной деятельности (далее – план) является основным 

организационным механизмом реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. План определяет 

состав и структуру направлений, формы организации и объем внеурочной деятельности. 

3.2. На внеурочную деятельность в плане отводится: 

 от 600 часов до 1320 часов для обучающихся на уровне начального общего 

образования за четыре года обучения, осваивающих ООП по ФГОС НОО, 

утвержденному приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286; 

 от 600 часов до 1350 часов для обучающихся на уровне начального общего 

образования за четыре года обучения, осваивающих ООП по ФГОС НОО, 

утвержденному приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373;  

 от 800 часов до 1750 часов для обучающихся на уровне основного общего 

образования за пять лет обучения, осваивающих ООП по ФГОС ООО, 

утвержденному приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897, и ФГОС ООО, 

утвержденному приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287; 
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 от 300 часов до 700 часов для обучающихся на уровне среднего общего 

образования за два года обучения, осваивающих ООП по ФГОС СОО, 

утвержденному приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413. 

3.3. Предельно допустимый объем недельной нагрузки в плане независимо от 

продолжительности учебной недели для нормально развивающихся обучающихся не может 

превышать 10 часов. Объем недельной нагрузки для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья должен составлять суммарно 10 часов в неделю на обучающегося, 

из которых не менее 5 часов должны отводиться на обязательные занятия коррекционной 

направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся и их физиологических 

потребностей. 

3.4. Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

3.5. Расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

могут отличаться: 

3.5.1. На уровне ООО: 

 на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия 

физической культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно – от 2 до 4 часов; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности – от 

1 до 2 часов; 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся еженедельно – от 1 до 2 часов; 

 деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и 

проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных 

мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, 

отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

 организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки, социализации обучающихся и обеспечение их благополучия 

еженедельно – от 2 до 3 часов. 

3.5.2. На уровне СОО: 

 на курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

до 4 часов; 

 организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение 

благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

3.6. План должен включать состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности для обучающихся с учетом интересов обучающихся и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. План 

составляется в форме таблицы. 

3.7. План внеурочной деятельности на уровне СОО должен включать две части: 

 план организации деятельности ученических сообществ (групп 

старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций, в том числе и 

в рамках «Российского движения школьников»; 
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 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 

школьные олимпиады по предметам программы среднего общего образования). 

3.8. План внеурочной деятельности на уровне СОО модифицируется в соответствии 

с профилями обучения: естественно-научным, гуманитарным, социально-экономическим, 

технологическим, универсальным. При этом план должен содержать инвариантный и 

вариативный компоненты. 

3.8.1. Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости 

от профиля) предполагает: 

 организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 

образовательной организации; 

 проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 

учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам 

организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в 

жизни образовательной организации. 

3.8.2. Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям в 

соответствии с Федеральной образовательной программой среднего общего образования. 

3.9. План составляет заместитель директора по воспитательной работе отдельно для 

каждого уровня общего образования. План формируется на нормативный срок освоения 

основной образовательной программы. При формировании плана обязательно 

учитываются: 

 возможности школы и запланированные результаты основной 

образовательной программы; 

 индивидуальные особенности, образовательные потребности и интересы 

обучающихся, запросы родителей (законных представителей); 

 предложения педагогических работников и содержание планов классных 

руководителей, перечень образовательных событий, рекомендованных Минпросвещения. 

3.10. Проект плана подлежит согласованию с педагогическим советом школы и 

утверждению в составе основных образовательных программ общего образования. 

3.11. В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации 

могут реализовываться различные модели плана внеурочной деятельности: 

 модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности; 

 модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и 

работы по обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

 модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательных мероприятий. 

3.12. Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. При подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за одну–две недели 
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используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

3.13. В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 

Большее количество часов может быть выделено: 

 для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 

ситуации в 1-х, 5-х, 10-х классах; 

 для организации предпрофильной подготовки в 8-х классах. 

3.14. Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи с 

необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том 

или ином ученическом коллективе. 

3.15. Изменения в план вносятся с целью корректировки запланированных 

объемов нагрузки и приведения его в соответствие с действующим законодательством. 

3.16. План подлежит ежегодному обновлению в целях учета интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). Для этого во втором 

полугодии текущего года изучаются запросы участников образовательных отношений. 

Педагогические работники анализируют потребности обучающихся с помощью 

диагностики познавательной активности, классные руководители проводят родительские 

собрания. Для обучающихся 1-х классов выбор рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности предлагается родителям (законным представителям) будущих 

первоклассников на установочном родительском собрании. 

3.17. Изменения в план вносятся в порядке, указанном в пункте 3.10 настоящего 

Положения. 

4. Порядок формирования и утверждения 

рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

4.1. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (далее – программы курса) 

разрабатывает каждый педагогический работник самостоятельно в соответствии с уровнем 

своей квалификации и авторским видением курса. При необходимости к разработке 

приказом директора школы привлекается методист и заместитель директора по 

воспитательной работе и иные педагогические работники. 

4.2. Структура программы курса должна содержать: 

4.2.1. Для обучающихся, которые осваивают ООП по ФГОС НОО, утвержденному 

приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС ООО, утвержденному приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 287: 

 содержание курса внеурочной деятельности; 

 планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы курса внеурочной деятельности, и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 

для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании. 
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности также должны содержать 

указание на форму проведения занятий. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности формируются с учетом 

рабочей программы воспитания. 

4.2.2. Для обучающихся, которые осваивают ООП по ФГОС НОО, утвержденному 

приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; ФГОС ООО, утвержденному приказом 

Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897; ФГОС СОО, утвержденному приказом Минобрнауки 

от 17.05.2012 № 413: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

 тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания. 

4.3. Рабочие программы курсов разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения ООП общего образования и с учетом программ, включенных в ее 

структуру, а также индивидуальных особенностей, интересов и потребностей обучающихся 

и их родителей (законных представителей). Для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов при 

формировании программы курса учитываются особенности их психофизического развития 

и требования ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

соответствующих федеральных адаптированных образовательных программ. 

4.4. Рабочая программа курса составляется педагогическим работником в 

соответствии с правилами, установленными Положением о рабочей программе. 

4.5. Срок действия и объем нагрузки прописываются в рабочей программе с учетом 

содержания плана внеурочной деятельности. 

4.6. Разработанный проект рабочей программы курса представляется на проверку и 

предварительное согласование заместителю директора по воспитательной работе. 

4.7. После предварительного согласования проект программы курса подлежит 

согласованию и утверждению в составе основных образовательных программ общего 

образования. 

4.8. Выполнение программы курса обеспечивает педагогический работник, 

осуществляющий реализацию этой программы. Контроль выполнения программы курса 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

5. Порядок организации разовых 

и краткосрочных мероприятий внеурочной деятельности 

5.1. Разовые и краткосрочные мероприятия организуют и реализуют педагогические 

работники, назначенные приказом директора школы. 

5.2. Срок реализации и объем мероприятия прописывается ответственным 

педагогическим работником в плане (сценарии) мероприятия в соответствии с содержанием 

плана внеурочной деятельности. 

5.3. Педагогический работник составляет план (сценарий) мероприятия внеурочной 

деятельности в свободной форме. Содержание мероприятия внеурочной деятельности 

педагогический работник прописывает в соответствии с запланированными результатами 

основных образовательных программ общего образования. 
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5.4. Контроль реализации мероприятий осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе. 

6. Порядок участия во внеурочной деятельности 

6.1. Участие во внеурочной деятельности является обязательным для всех 

обучающихся начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

6.2. Для проведения мероприятия и занятий по курсам внеурочной деятельности 

допускается комплектование групп как из обучающихся одного класса, параллели классов, 

так и обучающихся разных возрастов, но в пределах одного уровня образования. При 

наличии необходимых ресурсов возможно деление одного класса на группы. 

Комплектование групп обучающихся по каждому курсу внеурочной деятельности 

осуществляется приказом директора школы ежегодно до начала учебного года. 

Наполняемость группы устанавливается содержанием программы курса. Формирование 

групп для разовых и кратковременных мероприятий осуществляется на основании плана 

мероприятия. 

6.3. Расписание занятий курсов внеурочной деятельности составляется в начале 

учебного года заместителем директора по воспитательной работе по представлению 

педагогических работников с учетом установления наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха обучающихся. Расписание утверждается приказом директора школы. Перенос 

занятий или изменение расписания производится только по согласованию с 

администрацией школы и оформляется документально. 

6.4. Учет занятости обучающихся внеурочной деятельностью осуществляется 

педагогическими работниками в журнале учета внеурочной деятельности. Журнал учета 

должен содержать: 

 титульный лист: наименование школы, учебный год, класс; 

 информационный лист для учета занятий курсов: наименование курса, Ф. И. О. 

педагогического работника, назначенного вести курс, Ф. И. О. обучающегося, дату, 

содержание и форму проведения занятия. Содержание занятий в журнале учета должно 

соответствовать содержанию программы курса внеурочной деятельности; 

 информационный лист для учета мероприятий: наименование мероприятия, 

Ф.И. О. ответственного педагогического работника, Ф. И. О. обучающегося, дату и форму 

проведения мероприятия. 

Порядок ведения, хранения журнала учета внеурочной занятости аналогичен 

правилам хранения и ведения классных журналов. Журналы хранятся в специально 

отведенном для этого месте. 

7. Особенности реализации мероприятий внеурочной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

7.1. При реализации краткосрочных мероприятий и курсов внеурочной деятельности 

либо их отдельных частей школа может организовывать деятельность обучающихся с 

использованием: 

 дистанционных образовательных технологий; 

 электронного обучения; 

 образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники 

предметных и междисциплинарных задач, открытые материалы международных 

исследований качества образования, демонстрационные варианты олимпиадных и 

диагностических заданий, печатные учебные издания). 
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7.2. В рамках курсов внеурочной деятельности школа вправе организовывать в 

дистанционном режиме: 

 проектные и исследовательские работы обучающихся; 

 деятельность школьных научных обществ; 

 просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, 

концертов; 

 посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, мастер-классов; 

 общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения и 

карьерного консультирования, представителями работодателей, сотрудниками научных 

организаций; 

 просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных 

достижениях науки и технологий; 

 оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки 

и гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами; 

 мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, тематические 

классные часы, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального 

времени при помощи телекоммуникационных систем. 

7.3. При реализации мероприятий внеурочной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий школа самостоятельно определяет 

соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогических работников с обучающимися, и занятий с применением дистанционных 

технологий. 

7.4. Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий школа: 

 своевременно доводит до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся информацию о правилах участия во внеурочной деятельности; сообщает 

расписание запланированных дистанционных активностей обучающихся, наименования 

используемых технологических платформ и ресурсов, список рекомендованных сайтов и 

ресурсов; разъясняет формы добровольного представления результатов и достижений для 

учета в портфолио; 

 ведет учет участия обучающихся в активностях, проводимых по программам 

курсов внеурочной деятельности; 

 обеспечивает возможность получения индивидуальных консультаций по 

запросам обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 организует деятельность руководителей проектных и исследовательских работ 

обучающихся; 

 оперативно информирует родителей (законных представителей) об 

изменениях расписания или адресах подключения к мероприятиям, проводимым в 

режиме реального времени; 

 при использовании изданий на печатной основе обеспечивает своевременное 

информирование обучающихся о рекомендуемых образовательных материалах и 

заданиях. 

8. Промежуточная аттестация 

8.1. Освоение рабочих программ курсов внеурочной деятельности на каждом уровне 

общего образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в формах, 



 

2033 

 

определенных Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Основными формами учета внеурочной деятельности обучающихся являются: 

 индивидуальная оценка на основании портфолио, письменной работы; 

 коллективная оценка деятельности класса или группы обучающегося на 

основании выполнения проекта или творческой работы. 

8.2. Школа вправе засчитать результаты освоения обучающимся образовательных 

программ в иных образовательных организациях и организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Зачет результатов проводится в соответствии с приказом Минобрнауки, 

Минпросвещения от 30.07.2020 № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» и Положением о зачете результатов обучающихся, утвержденным приказом 

ЧОУ «Гимназия  имени Гумхановой К.Б.». 

Решение о зачете результатов оформляется приказом директора школы и вносится в 

личное дело обучающегося. 

 
СОГЛАСОВАНО  
на заседании педагогического совета  
протокол №1 от 28.08.2023 г. 
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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение об организации работы с электронным журналом в ЧОУ 

«Гимназия  имени Гумхановой К.Б.»  (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Положение определяет правила работы и единые требования по ведению 

электронного журнала в ЧОУ «Гимназия  имени Гумхановой К.Б.»  (далее – Школа). 

1.3. Электронным журналом (далее – ЭЖ) называется комплекс программно-

аппаратных средств, включающий базы данных и средства доступа и работы с ними 

(программно-аппаратную инфраструктуру, сервисы информационного взаимодействия). 

1.4. Электронный дневник – раздел ЭЖ, представляющий собой 

индивидуализированную выборку данных из ЭЖ о ходе и результатах обучения 

конкретного ученика. 

1.5. ЭЖ – средство индивидуального учета результатов освоения образовательных 

программ. Он относится к учебно-педагогической документации. Аккуратное, точное и 

своевременное ведение его обязательно для каждого сотрудника Школы, в обязанности 

которого входит работа с ЭЖ. Доступ к персональным страницам дневника имеют родители 

(законные представители) обучающегося, обучающийся, администрация Школы (директор 

Школы, заместители директора), учителя, классные руководители; администратор ЭЖ. 

1.6. Принципами работы с ЭЖ являются: 

 соблюдение прав и свобод участников образовательных отношений; 

 достоверность и полнота информации, содержащейся в ЭЖ; 

 унификация данных, содержащихся в ЭЖ, и документированной информации 

Школы; 

 защита данных, содержащихся в ЭЖ, от неправомерных и противоправных 

действий. 

1.7. Ведение электронных форм учета образовательной деятельности и результатов 

образовательной деятельности (ЭЖ) является составной частью работы по ведению 

электронного документооборота в Школе. 

1.8. ЭЖ является частью информационной системы Школы. 

1.9. Функционирование и использование ЭЖ осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

Частное общеобразовательное 
учреждение 
«ГИМНАЗИЯ  

ИМЕНИ ГУМХАНОВОЙ К.Б.» 
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1.10. Ответственность за функционирование ЭЖ и контроль за правильностью его 

ведения возлагаются на директора Школы и технического специалиста. 

 2. Назначение ЭЖ 

ЭЖ используется для решения следующих задач: 

2.1. Создание/ввод, систематизация, использование и хранение данных о ходе 

образовательной деятельности в Школе, в том числе об успеваемости и посещаемости 

учащихся. 

2.2. Оформление информации, хранящейся в базе данных, в виде документа на 

бумажном носителе. 

2.3. Обеспечение оперативного доступа родителей (законных представителей) 

обучающегося, 

обучающегося, администрации Школы (директора Школы, заместителей директора), 

учителей, классных руководителей к отметкам за весь период ведения журнала по всем 

предметам в любое время. 

2.4. Автоматизация создания отчетной документации учителей и администрации. 

2.5. Своевременное информирование родителей (законных представителей) по 

вопросам 

успеваемости, индивидуальных результатов и посещаемости их детей. 

2.6. Информирование учащихся о ходе образовательной деятельности посредством 

данных в ЭЖ. 

2.7. Контроль за реализацией образовательных программ, в том числе учет: 

 проведенных занятий; 

 домашних заданий и объема нагрузки на обучающихся; 

 результатов освоения образовательной программы учащимися (успеваемость); 

 посещаемости занятий учащимися; 

 динамики успеваемости учащихся; 

 реализации образовательной программы. 

3. Правила работы с ЭЖ 

3.1. Ведение ЭЖ обязательно для каждого педагога, классного руководителя, а также 

тех работников Школы, в чьи функциональные обязанности это включено. 

3.2. Поддержание в актуальном состоянии информации, хранящейся в базе данных 

ЭЖ, является обязательным. 

3.3. Учет реализации образовательных программ и осуществления образовательной 

деятельности ведется всеми педагогическими работниками Школы. 

3.4. Распределение занятий по предметам и закрепление их за учителями 

осуществляется на 

основании учебного плана и распределения педагогической нагрузки. 

3.5. Ввод в ЭЖ дат проведения занятий в соответствии с расписанием занятий, тем 

уроков, заданных домашних заданий, отметок обучающихся и сведений об отсутствии 

учащихся на уроках осуществляется учителями ежедневно. 

3.6. Внесение в ЭЖ информации об отметках обучающихся и сведений о 

присутствии/отсутствии учащихся должно производиться в день проведения занятия не 

позднее 17:30. 
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3.7. Школа гарантирует учащимся и их родителям (законным представителям) 

возможность оперативно получать информацию о текущей успеваемости и посещаемости 

учащегося через ЭЖ. 

3.8. При ведении ЭЖ каждым педагогом (учителем) должно соблюдаться 

единообразие заполнения журналов в части тем проведенных уроков (в соответствии с 

рабочей программой по предмету), выставленных отметок, пропусков уроков и записей о 

домашнем задании. 

3.9. Пользователям ЭЖ запрещается передавать свои персональные реквизиты 

доступа к ЭЖ другим лицам. 

3.10. Сотрудникам Школы запрещается допускать учащихся Школы к работе с ЭЖ. 

4. Правила ведения учета успеваемости и посещаемости учащихся 

4.1. Работа учителя по ведению данных текущей успеваемости учащегося 

осуществляется в разделе «Классный журнал». 

4.2. Учитель в соответствии с расписанием занятий вносит в ЭЖ следующие данные: 

тему урока; отсутствие учащихся; отметки учащихся; домашнее задание. 

4.3. Учитель вносит в ЭЖ учетную запись о проведенном занятии по факту в день 

проведения. 

Производить запись уроков заранее недопустимо. 

4.4. Учитель, заменяющий отсутствующего учителя, на время (дату) замены 

получает доступ к ЭЖ на странице отсутствующего учителя и заполняет его в 

установленном порядке. 

4.5. Учет результатов успеваемости учащихся: 

 результаты учебной деятельности оцениваются на основании устных 

ответов (выступлений) учащихся, письменных работ, практической деятельности 

учащихся; 

 отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то 

число, когда проводилась работа; 

 в клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из 

следующих символов: «2», «3», «4», «5», «Н», «–». Отметку «1» (единицу) не выставляют. 

Допустимо ставить несколько отметок в одну графу; 

 при контрольных мероприятиях, проводимых учителем в соответствии с 

тематическим планированием, обязательным условием проведения контроля является 

выставление отметок всем учащимся, присутствующим на уроке (исключая случаи, когда 

учащийся долгое время отсутствовал по уважительной причине (например, по болезни), 

подтвержденной соответствующими документами); 

 отметки выставляются в графе того дня, когда проводилась данная работа; 

 отметки за письменную работу проставляются в срок не более трех рабочих 

дней с момента ее написания учащимися; 

 отсрочка выполнения учащимися задания (например, обучающийся пришел 

на занятия после длительной болезни) фиксируется: в ЭЖ символом (–); в электронном 

дневнике учащегося символом (–), к которому необходимо написать комментарий; 

 время, за которое учащийся должен ликвидировать задолженность, не 

превышает одной учебной недели при условии присутствия учащегося в Школе, в течение 

которой результаты оценивания отсроченных заданий должны быть выставлены 

учителем в ЭЖ. 
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 4.6. Учет посещаемости учащихся: 

 учитель обязан на каждом уроке отмечать отсутствующих учащихся; 

 при отсутствии учащегося на уроке учитель проставляет «Н»; 

 учащиеся, имеющие медицинскую справку об освобождении от физических 

нагрузок, должны присутствовать на уроках физической культуры и выполнять 

индивидуальные задания. 

4.7. Оформление темы урока: 

работа учителя по ведению учета выполнения учебных программ и проведенных 

занятий осуществляется в разделе «Темы уроков и задания»; 

 в начале учебного года учитель вносит тематическое планирование по 

предмету в раздел «Планирование уроков» на срок от одной учебной четверти до года. 

Если учитель испытывает трудности при внесении в журнал тематического 

планирования, он может заполнить файл Microsoft Excel по установленной форме и 

передать администратору ЭЖ для импортирования в ЭЖ; 

 учитель вносит в ЭЖ учетную запись о теме урока по факту в день 

проведения; 

 учетная запись в ЭЖ должна соответствовать теме пройденного на уроке 

материала. 

4.8. Домашнее задание: 

учитель вносит в ЭЖ информацию о домашнем задании в день проведения занятия 

до 17:30; 

 в графе «Домашнее задание» фиксирует содержание задания, страницы, 

номера задач и упражнений с отражением специфики домашней работы (повторить..., 

составить план, таблицу, вопросы и т. д.); 

 оформляет домашнее задание творческого характера, например, сделать 

рисунки, написать сочинение, в графе «Домашнее задание» следующим образом: 

«Творческое задание: выполнить рисунок к сказке…»; 

 вносит запись «Индивидуальное задание» в графу «Домашнее задание», 

если предлагает учащимся индивидуальные задания; 

 не задает домашнее задание и вносит в поле «Домашнее задание» запись 

«Не задано»; 

 не задает домашнее задание после контрольных мероприятий, на каникулы. 

4.9. Выставление итоговых отметок: 

 учитель выставляет отметки за отчетный период учащимся в раздел ЭЖ 

«Годовая отметка»; 

 в конце отчетных периодов выставляет отметки учащимся за четверть, 

полугодие, год в сроки, определенные директором Школы, но не позднее чем за два дня 

до окончания учебного периода; 

 для объективной аттестации обучающихся за четверть учитель обязан 

выставить в ЭЖ не менее трех отметок, а для аттестации за полугодие – не менее пяти 

отметок с обязательным учетом качества знаний обучающихся по письменным, 

лабораторным и практическим работам. 

5. Функции и деятельность пользователей ЭЖ 

5.1. Пользователями ЭЖ являются: 

 администрация Школы: директор Школы, заместители директора; 
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 педагоги; 

 классные руководители; 

 диспетчер образовательной деятельности; 

 администратор ЭЖ; 

 работники медицинской службы Школы; 

 специалист кадровой службы Школы. 

5.2. Учащиеся и их родители (законные представители) являются пользователями 

электронного дневника. 

5.3. Директор Школы утверждает: 

 учебный план не позднее 1 апреля предшествующего учебного года; 

 педагогическую нагрузку на четверть (полугодие/учебный год) не позднее 

чем за две недели до начала учебного периода; 

 расписание занятий на учебный период не позднее чем за одну неделю до 

его начала; 

 списочный состав учащихся классов Школы не позднее 31 августа; 

 список классных руководителей не позднее 31 августа. 

 5.4. Заместитель директора Школы по учебно-воспитательной работе: 

 осуществляет непосредственное руководство системой работы по ведению 

ЭЖ; 

 по окончании учебного года получает у администратора копии ЭЖ на 

электронном носителе информации – оптическом диске по классам; 

 проверенные на работоспособность твердые копии ЭЖ запечатывает в 

конверты, заверяет подписью, расшифровкой подписи и датой; 

 осуществляет контроль за своевременностью отражения в журнале 

расписания и учетом замещенных и пропущенных уроков (занятий). 

5.5. Технические специалисты: 

 своевременно предоставляют диспетчеру образовательного учреждения 

данные для заполнения ЭЖ: схему обучения, список изучаемых дисциплин (предметов) 

для каждого класса/группы, сведения о периодах обучения и аттестации и т. д.; 

 по окончании четвертей и полугодий составляют отчеты по работе учителей 

с ЭЖ; 

 по окончании учебного года контролируют распечатку данных ЭЖ с 

результатами обучения в учебном году (итоговыми отметками) по классам и 

правильность их оформления классными руководителями; 

 информируют педагогов о выявленных ошибках, допущенных ими при 

работе с ЭЖ; 

 осуществляют контроль за реализацией ФГОС НОО, ООО и СОО; за 

выполнением учебных планов; прогнозированием хода, развития и результатов 

образовательной деятельности по классам; правильностью ведения ЭЖ; 

своевременностью отражения в журнале расписания; заполнением журнала педагогами; 

своевременностью выставления отметок и результатов занятий; наполняемостью 

отметок; отражением посещаемости занятий; своевременным заполнением раздела 

домашних заданий; соответствием домашних заданий требованиям по содержанию и 

объему. 

5.6. Учитель (педагогический работник): 



 

2039 

 

 отражает в ЭЖ ход образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой и учебным планом; 

 ежедневно вносит в журнал сведения о занятиях по предмету (темах уроков, 

заданных домашних заданиях); 

 оценивает эффективность и результативность обучения учащихся по 

предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие 

опыта творческой деятельности, познавательного интереса учащихся; 

 вносит данные об успеваемости учащихся, своевременно проставляет 

полученные учениками отметки, в том числе четвертные (полугодовые) и годовые; 

 отметки за письменные работы выставляет в сроки, предусмотренные 

нормами их проверки, но не позднее трех дней с момента проведения работы; 

 заносит своевременно данные о посещаемости учащихся, выполнении 

домашних заданий; 

 заполняет ЭЖ как замещающий учитель (вводит данные о проведенном 

уроке) в установленном порядке при осуществлении замены. 

5.7. Классные руководители: 

 контролируют актуальность информации об учащихся, родителях и списках 

своего класса и информируют диспетчера образовательного учреждения о любых 

изменениях, внесенных в журнал; 

 анализируют успеваемость и посещаемость уроков учащимися своего класса; 

 контролируют своевременность заполнения и внесения педагогами данных об 

успеваемости и посещаемости учащихся своего класса в ЭЖ; 

 информируют родителей об успеваемости и посещаемости детей посредством 

отчетов, сформированных на основе данных ЭЖ, в том числе по запросам родителей; 

 знакомят учащихся и их родителей с нормативными документами, локальными 

актами и инструкциями, регламентирующими порядок использования ЭЖ; 

 предоставляют по окончании каждой четверти заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе отчеты об успеваемости и посещаемости учащихся класса; 

 организуют оперативное взаимодействие между учащимися класса, их 

родителями (законными представителями), администрацией Школы и педагогами с 

помощью ЭЖ; 

 контролируют ежедневно регистрацию факта присутствия/отсутствия 

учащегося на занятиях. 

5.8. Диспетчер образовательного учреждения: 

 вводит и контролирует актуальность данных учащихся Школы (Ф. И. О., год 

рождения, пол, контактные данные, добавление физического лица в группу «Ученики», 

назначение учетных данных для входа в электронный дневник) (раздел ЭЖ «Ученики»); 

 вводит и контролирует актуальность данных о родителях (законных 

представителях) учащихся (Ф. И. О., степень родства, контактные данные, добавление 

физического лица в группу «Родители», привязка родителя к профилю ученика, 

назначение учетных данных для входа в электронный дневник) (разделы ЭЖ: 

«Физические лица», «Ученики»); 

 вводит и контролирует актуальность данных о движении учащихся (раздел ЭЖ 

«Приказы о движениях контингента»), электронный перевод учащихся из класса/группы 

в класс/группу на основании приказов директора Школы; 
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 формирует в ЭЖ списки классов (раздел ЭЖ «Классы»); 

 формирует в ЭЖ списки учебных групп в рамках класса/параллели (раздел ЭЖ 

«Группы обучения»), отражает изменения в списках групп (зачисление, выбытие, перевод 

учащихся); 

 вводит данные для формирования в ЭЖ учебного плана (раздел ЭЖ «Учебный 

план»); 

 назначает учителей по предметам для каждого класса/группы в соответствии с 

учебным расписанием; 

 настраивает схемы обучения для начальной, основной и средней школы (раздел 

ЭЖ «График обучения»): список изучаемых дисциплин (предметов) для каждого 

класса/группы, период обучения, период аттестации, каникулы, учебная неделя, переносы 

праздников; 

 формирует в ЭЖ список классных руководителей и контролирует актуальность 

данных (раздел ЭЖ «Назначение классных руководителей»); 

 заполняет график экзаменов (раздел ЭЖ «График экзаменов»); 

 вводит данные об организации замен преподавателей (раздел ЭЖ «Замена 

преподавателей»); 

 заполняет тематические планирования по предметам (раздел ЭЖ «Календарно-

тематические планы»); 

 распределяет учебную нагрузку согласно учебному плану в соответствии с 

утвержденными списками учителей-предметников, классов, учебных групп (раздел ЭЖ 

«Распределение нагрузки»); 

 вводит данные и формирует в ЭЖ основное и скорректированные расписания 

занятий на учебный период (четверть, полугодие, год) (раздел ЭЖ «Расписание занятий»). 

5.9. Администратор ЭЖ: 

 закрывает предыдущий учебный год, открывает новый учебный год 

(установка/перевод в новый учебный год – раздел ЭЖ «Настройка программы», подраздел 

«Текущий учебный год»); 

 назначает пользователей ЭЖ, то есть наделяет правами доступа при открытии 

нового учебного года в соответствии с учебным планом, расписанием, приказами 

директора Школы; 

 устанавливает расписание звонков (раздел ЭЖ «Расписание звонков»); 

 предоставляет логины и пароли для доступа к ЭЖ (дневнику) (раздел ЭЖ 

«Физические лица»); 

 обеспечивает взаимодействие ЭЖ и смежных систем, выполняет резервное 

копирование данных; 

 консультирует пользователей ЭЖ по вопросам работы с ним; 

 осуществляет техническое обслуживание ЭЖ, в том числе устанавливает 

обновления конфигурации; ежедневно проводит резервное копирование баз данных; 

удаляет помеченные объекты; настраивает (синхронизирует) данные между ЭЖ и 

электронным дневником (раздел ЭЖ «Настройка синхронизации данных»); 

 осуществляет администрирование ЭЖ (раздел ЭЖ «Администрирование»); 

 разграничивает права доступа пользователей в соответствии с целями и 

задачами образовательной деятельности и учебной нагрузки педагогов (раздел ЭЖ 

«Настройка пользователей и прав»). 
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5.10. Работники медицинской службы Школы: 

 заполняют в начале учебного года раздел «Лист здоровья»: сведения об 

антропометрических данных обучающихся, группе здоровья, медицинской группе для 

занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели, а также 

медицинские рекомендации; 

 обеспечивают актуальность данных раздела ЭЖ «Лист здоровья» в течение 

года. 

5.11. Специалист кадровой службы вводит и контролирует актуальность данных: 

 о педагогических сотрудниках Школы: прием на работу, увольнение, 

перевод, назначение должности (основной и по совместительству), привязка к группе 

«Сотрудники» (разделы ЭЖ «Физические лица», «Прием на работу», «Увольнение», 

«Кадровые перемещения», «Сотрудники»); 

 списки сотрудников Школы, их должности, в том числе руководителей, 

график работы (разделы ЭЖ «Подразделения», «Должности», «Графики работы»). 

5.12. Секретарь (референт) осуществляет формирование приказов о движении 

учащихся (зачисление, выбытие, окончание учебы, перевод в другой класс/группу). 

5.13. Учащиеся Школы и их родители (законные представители) имеют следующие 

возможности при пользовании электронным дневником: 

 получают информацию о домашних заданиях; 

 получают данные об успеваемости обучающихся (выставленных отметках). 

6. Права пользователей ЭЖ 

6.1. Все пользователи ЭЖ имеют право использовать его в ежедневном режиме. 

Исключением является проведение технических работ, которые могут проводиться в срок 

не более суток с уведомлением пользователей за неделю до начала работ. 

6.2. Классные руководители имеют право информировать родителей о состоянии 

успеваемости и посещаемости их детей через отчеты, сформированные на основе данных 

ЭЖ, по необходимости. 

7. Ответственность пользователей ЭЖ 

7.1. Все пользователи несут ответственность: 

 за нарушение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

 разглашение своих учетных данных (логин, пароль); 

 нарушение требований нормативных правовых документов, в том числе 

локальных актов и инструкций, определяющих порядок использования ЭЖ в 

соответствии с законодательством РФ. 

7.2. Директор Школы несет ответственность за своевременное утверждение учебных 

планов, плана распределения педагогической нагрузки и учебного расписания. 

7.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе несет ответственность: 

 за своевременность формирования учебных планов, плана распределения 

педагогической нагрузки и учебного расписания; 

 распечатку соответствующих разделов ЭЖ в конце учебного года и их 

оформление. 

7.4. Администратор ЭЖ несет ответственность: 

 за бесперебойное функционирование ЭЖ, баз данных и смежных 

систем связи; 
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 выполнение резервного копирования данных; 

 наполнение и актуальность базы данных работников Школы. 

7.5. Технический специалист и администратор ЭЖ несут ответственность: 

 за своевременное сохранение копий ЭЖ на электронном носителе 

информации (оптическом диске) и распечатку документов на бумажных 

носителях; 

 соответствие учетных записей ЭЖ фактам реализации 

образовательной деятельности; 

 правильностью использования ЭЖ. 

7.6. Учителя (педагоги) несут ответственность: 

 за своевременность внесения, достоверность и актуальность данных 

об успеваемости и посещаемости учащихся; 

 ежедневное заполнение ЭЖ; 

 устранение выявленных ошибок при ведении ЭЖ; 

 сохранность своих реквизитов доступа, исключающую подключение 

посторонних. 

7.7. Классные руководители несут ответственность: 

 за своевременность внесения, достоверность и актуальность данных 

об успеваемости и посещаемости учащихся; 

 достоверность и актуальность списков класса и информации об 

учащихся и их родителях (Ф. И. О., номер телефона, адрес электронной почты); 

 своевременное информирование родителей о состоянии 

успеваемости и посещаемости их детей посредством ЭЖ; 

 предоставление по окончании учебных четвертей (полугодий/года) 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе отчетов об 

успеваемости и посещаемости учащихся класса. 

7.8. Диспетчер образовательного учреждения несет ответственность за 

своевременный ввод и поддержание в актуальном состоянии данных учащихся Школы, 

расписание занятий, отражение движения учащихся, ведение журнала замен, актуальность 

отчета по заполнению журнала педагогами. 

7.9. Работники медицинской службы Школы несут ответственность за 

своевременность заполнения раздела «Лист здоровья» и актуальность данных в нем. 

7.10. Специалист кадровой службы несет ответственность за внесение и контроль за 

актуальностью данных о сотрудниках, участвующих в образовательной деятельности. 

8. Отчетные периоды и хранение информации 

8.1. Отчеты по успеваемости и посещаемости создаются в конце четверти, полугодия 

и учебного года. 

8.2. Отчет о заполнении ЭЖ и накопляемости отметок создается ежемесячно. 

8.3. По завершении отчетного периода (четверти, полугодия, учебного года) 

итоговые ведомости распечатываются на бумажном носителе, заверяются подписями 

педагогов, классных руководителей, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе, директора. 

8.4. По окончании учебного года итоговые ведомости прошиваются, 

прошнуровываются, 

опечатываются и сдаются в архив для хранения в установленном порядке. 
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8.5. По окончании учебного года полная версия ЭЖ переносится на электронный 

носитель информации – оптический диск, опечатывается, заверяется подписью заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе и расшифровкой подписи и хранится в архиве 

в установленном порядке. 

 
СОГЛАСОВАНО  
на заседании педагогического совета  
протокол №1 от 28.08.2023 г. 

 
 

 
 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка учащихся 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего распорядка учащихся (Правила) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными актами, действующими в сфере 

образования, уставом ЧОУ «Гимназия  имени Гумхановой К.Б.»   (Школа). 

1.2. Правила определяют права, обязанности и ответственность обучающихся, 

устанавливают требования к поведению обучающихся в Школе и на мероприятиях, 

которые она организует. 

1.3. Правила распространяются на всех обучающихся Школы. 

2. ПРАВА УЧАЩИХСЯ 

2.1. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

2.2. Обучающиеся имеют право: 

2.2.1. Получать знания, приобретать умения и способы действия, которые 

соответствуют современному уровню развития образования, науки, техники, технологий и 

культуры. 

2.2.2. Обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе проходить 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном положением об индивидуальном учебном плане. 

2.2.3. Выбирать формы получения образования и формы обучения после получения 

основного общего образования или после достижения 18 лет. 

2.2.4. Выбирать факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Школой, после получения основного 

общего образования. 
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2.2.5. Осваивать наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по образовательной программе любые другие учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), преподаваемые в Школе. 

2.2.6. Получать перезачет результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

образовательных организациях в порядке, установленном локальным актом Школы. 

2.2.7. Посещать по своему выбору мероприятия, которые проводятся в Школе и не 

предусмотрены учебным планом. 

2.2.8. Участвовать в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и 

спортивных соревнованиях, других массовых мероприятиях, научно-исследовательской, 

научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности Школы. 

2.2.9. Получать социально-педагогическую и психологическую помощь. 

2.2.10. Бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, 

лечебно- оздоровительной инфраструктурой и спортивными объектами Школы. 

2.2.11. Бесплатно публиковать свои работы в изданиях Школы. 

2.2.12. Знакомиться с локальными актами Школы и участвовать в ее управлении в 

порядке, установленном уставом Школы. 

2.2.13. Создавать общественные объединения в порядке, установленном 

законодательством РФ (за исключением детских общественных объединений, 

учреждаемых либо создаваемых политическими партиями, детских религиозных 

организаций). 

2.2.14. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений за защитой своих прав. 

2.3. Учащиеся также имеют право: 

 на условия обучения, соответствующие состоянию их здоровья и 

психофизическому развитию; 

 окружающую среду, которая не наносит вреда здоровью и не ухудшает 

самочувствие; 

 свободу совести, информации, выражения собственных взглядов и 

убеждений; 

 защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию. 

3. ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

3.1. Учащиеся обязаны: 

3.1.1. Соблюдать положения устава, настоящих Правил, иных локальных актов 

Школы. 

3.1.2. Выполнять законные требования и распоряжения администрации, работников, 

сотрудников охраны Школы. 

3.1.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом занятия, самостоятельно готовиться к урокам, 

выполнять задания педагогических работников в рамках образовательной программы. 

3.1.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 
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3.1.5. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися. 

3.1.6. Бережно относиться к имуществу Школы. 

3.2. За неисполнение или нарушение требований устава, настоящих Правил и иных 

локальных актов Школы по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

4. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ШКОЛЫ 

4.1. Учащиеся обязаны посещать занятия и мероприятия, предусмотренные учебным 

планом. В случае пропуска занятий (обязательных мероприятий) учащийся предоставляет 

классному руководителю справку из медицинского учреждения или заявление родителей 

(законных представителей) с указанием причины отсутствия. 

4.2. Если учащийся пропустил занятие или обязательное мероприятие без 

уважительной причины и без ведома родителей, классный руководитель или иной 

уполномоченный работник Школы проводит беседу с родителями (законными 

представителями) и принимает меры по усилению контроля за посещаемостью. 

4.3. Учащиеся приходят в Школу за 15 минут до начала занятий. Опаздывать на 

занятия без уважительной причины запрещено. 

4.4. Перед началом занятий учащиеся снимают и оставляют верхнюю одежду и 

уличную обувь в гардеробе. Находиться в гардеробе после переодевания учащимся 

запрещено. 

4.5. Учащиеся не должны оставлять в гардеробе, в том числе в верхней одежде, 

деньги, документы, ценные вещи. 

4.6. Учащимся запрещено приносить в Школу: 

 оружие; 

 колющие и легко бьющиеся предметы без чехлов (упаковки), в том числе 

лыжи, коньки и иной инвентарь, необходимый для организации образовательного 

процесса; 

 легковоспламеняющиеся, взрывчатые, ядовитые, химические вещества и 

предметы; 

 табачные изделия; 

 спиртные напитки; 

 наркотические, психотропные, одурманивающие, токсичные и иные вещества, 

обращение которых не допускается или ограниченно в РФ и которые способны причинить 

вред здоровью участников образовательного процесса. 

Лекарственные средства могут иметь при себе только те учащиеся, которым они 

необходимы по медицинским показаниям. Учащиеся или родители (законные 

представители) учащихся должны поставить администрацию Школы в известность о 

медицинских показаниях, по которым ребенок будет иметь при себе лекарственные 

средства. 

4.7. Во время посещения Школы учащиеся не должны: 

4.7.1. Находиться в здании и на территории в нерабочее время. 

4.7.2. Употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки, наркотические 

средства и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги, другие одурманивающие 

вещества. 
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4.7.3. Играть в азартные игры. 

4.7.4. Курить. 

4.7.5. Использовать ненормативную лексику (сквернословить). 

4.7.6. Разговаривать громко по телефону. 

4.7.7. Допускать откровенную демонстрацию личных отношений. 

4.7.8. Демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным 

течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам. 

4.7.9. Пропагандировать политические, религиозные идеи, а также идеи, которые 

наносят вред духовному или физическому здоровью человека. 

4.7.10. Играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест 

(спортивных площадок). 

4.7.11. Использовать средства скрытой аудио- и видеозаписи без ведома 

администрации Школы и разрешения родителей (законных представителей) учащихся. 

4.7.12. Передвигаться в здании и на территории на скутерах, гироскутерах, 

велосипедах, моноколесах, роликовых коньках, скейтах и других средствах транспортного 

и спортивного назначения, если это не обусловлено организацией образовательной 

деятельности, культурно-досуговыми мероприятиями. 

4.7.13. Вести предпринимательскую деятельность, в том числе торговлю или 

оказание платных услуг. 

4.7.14. Кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться 

звуковоспроизводящей аппаратурой, за исключением случаев, когда это необходимо для 

реализации образовательной программы, проведения культурно-массового или 

спортивного мероприятия. 

4.7.15. Делать надписи на учебниках, школьной мебели, стенах здания, иным 

образом портить имущество Школы или использовать его не по назначению, мусорить. 

4.7.16. Перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации или 

материально ответственных лиц мебель, оборудование и иное имущество. 

4.7.17. Находиться в помещениях школы (кроме помещений входной группы и 

раздевалки) в верхней одежде и (или) головных уборах. 

4.7.18. Передавать свои пропуска, в том числе электронные, для прохода на 

территорию или в здание школы другим учащимся и иным лицам. 

4.7.19. Самовольно, без разрешения классного руководителя, дежурного учителя или 

администратора, покидать здание школы и пришкольной территории во время 

образовательного процесса. 

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ УРОКА 

5.1. Перед началом урока учащиеся готовят рабочее место, учебные 

принадлежности, при необходимости надевают спортивную форму или специальную 

одежду. 

5.2. При входе учителя в класс учащиеся встают в знак приветствия и садятся после 

того, как учитель ответит на приветствие и разрешит сесть. В случае опоздания на урок 

учащийся должен постучаться в дверь кабинета, зайти, поздороваться с учителем, 

извиниться за опоздание и попросить разрешения сесть на место. 

5.3. Время урока используется только для учебных целей. Учащиеся не должны 

шуметь, отвлекаться и отвлекать других учащихся. 
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5.4. Во время уроков учащиеся могут пользоваться только теми техническими 

средствами, которые необходимы для обучения, или теми, которые разрешил использовать 

учитель. Остальные устройства, которые у учащихся есть при себе, в том числе мобильные 

телефоны, нужно убрать со стола. 

5.5. По первому требованию учителя (классного руководителя) учащиеся 

предъявляют дневник. 

5.6. Если учащийся хочет задать вопрос или ответить на вопрос учителя, он должен 

поднять руку и получить разрешение учителя. 

5.7. Если учащемуся необходимо выйти из класса, он должен спросить разрешение 

у учителя. 

5.8. После того как прозвенел звонок и учитель объявил об окончании урока, 

учащиеся могут встать, навести порядок на рабочем месте и выйти из класса. 

6. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ПЕРЕМЕНЕ 

6.1. Перемена предназначена для отдыха и подготовки учащихся к следующему 

уроку. 

6.2. Во время перемен учащимся запрещается: 

6.2.1. Шуметь, в том числе громко разговаривать, включать музыку. 

6.2.2. Бегать по коридорам, вблизи оконных и лестничных проемов и в других 

местах, не предназначенных для активного движения. 

6.2.3. Совершать действия, которые могут привести к травмам и порче школьного 

имущества, в том числе играть и бегать с острыми предметами (ручками, карандашами, 

указкой, ножницами). 

6.2.4. Толкать других людей. 

6.2.5. Грызть семечки, плеваться. 

6.2.6. Находиться без надобности в туалете. 

7. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В СТОЛОВОЙ 

7.1. Учащиеся посещают столовую в соответствии с графиком, утвержденным 

ответственным работником Школы. 

7.2. Перед входом в столовую учащиеся обязаны вымыть руки. 

7.3. Во время нахождения в столовой учащиеся должны вести себя уважительно по 

отношению к другим учащимся, педагогам и персоналу, бережно относиться к имуществу 

столовой, соблюдать чистоту. Горячую пищу следует принимать осторожно, не торопясь. 

Пустую посуду нужно ставить возле себя слева, не допуская ее падения. 

7.4. При посещении столовой учащимся запрещается: 

7.4.1. Находиться в обеденном зале в верхней, неопрятной одежде, грязной, уличной 

обуви. 

7.4.2. Громко разговаривать, толкать соседей, стучать вилками и ложками о тарелки 

и чашки. 

7.4.3. Употреблять принесенную с собой пищу. 

7.4.4. Входить в помещения, где хранятся продукты и готовится еда. 

7.5. В случае возникновения чрезвычайной ситуации (пожара, задымления) 

учащиеся обязаны: 

 немедленно сообщить о случившемся дежурному учителю (классному 

руководителю, работнику столовой); 
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 выполнять указания дежурного учителя (классного руководителя, работника 

столовой); 

 при необходимости покинуть помещение без суеты, пропуская вперед младших 

учащихся. 

8. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ВЫЕЗДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

8.1. Перед мероприятием классный руководитель, ответственный учитель 

(руководитель группы) инструктирует учащихся по технике безопасности. 

8.2. Во время мероприятия учащиеся обязаны: 

8.2.1. Соблюдать дисциплину, выполнять указания ответственного учителя 

(руководителя группы). 

8.2.2. Следовать установленным маршрутом движения, соблюдать правила 

поведения на улице, в общественном транспорте. 

8.2.3. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю 

группы об ухудшении здоровья или травме. 

8.2.4. Уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам 

истории и культуры. В случае возникновения эмоционально-конфликтной ситуации 

обратиться к руководителю группы. 

8.2.5. Оставаться вместе с другими учащимися до окончания мероприятия. 

 

СОГЛАСОВАНО  

на заседании педагогического совета  

протокол №1 от 28.08.2023 г. 
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1.Общие положения 

 

 

1.1. Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ЧОУ «Гимназия  имени Гумхановой К.Б.» (далее по тексту – 

Комиссия, Положение, школа) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»  

1.2. Положение регламентирует порядок создания, организацию работы, принятия 

решений Комиссией и их исполнения, компетенцию Комиссии, полномочия членов 

Комиссии.  

1.3. Комиссия создается в целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений школы по вопросам реализации права на образование.  

Частное общеобразовательное 

учреждение 
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1.4. Деятельность Комиссии основывается на принципах коллективного обсуждения 

и решения вопросов на открытых заседаниях.  

1.5. В своей работе Комиссия должна обеспечивать соблюдение прав всех участников 

образовательного процесса школы.  

1.6. Положение распространяются на всех участников образовательного процесса 

ЧОУ «Гимназия  имени Гумхановой К.Б.» 

1.7. Положение вступает в силу со дня его утверждения директором ЧОУ 

«Гимназия  имени Гумхановой К.Б.». Иные локальные нормативные акты школы, 

принятые и (или) утвержденные до вступления в силу настоящего Положения, 

применяются в части, не противоречащей действующему законодательству и Положению.  

1.10. Положение размещается на официальном сайте школы в сети Интернет.  

 

2. Порядок создания и состав Комиссии 

 

2.1. Комиссия создается постоянно на учебный год и (или) на время рассмотрения 

конкретного вопроса.  

2.2. В состав Комиссии входит 4 члена:  

2.2.1 от представителей родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся – 2 человека;  

2.2.2. от представителей работников школы – 2 человека 

2.2.3.; В состав Комиссии могут входить представители государственных органов 

власти, должностные лица и (или) приглашенные эксперты (специалисты) (с их согласия). 

2.3. Директор и заместители директора школы вправе участвовать в заседаниях 

Комиссии с правом совещательного голоса.  

2.4. Представители от родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и работников школы выбираются (Педагогическим Советом, Родительским 

Советом) 

2.5. . Персональный состав Комиссии утверждается приказом директора школы. 

2.6 Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

2.7. Срок полномочий Комиссии составляет два года 

2.8 Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется:  на 

основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его состава;  

 по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной форме;  

 в случае отчисления из Организации обучающегося, родителем (законным 

представителем) которого является член Комиссии, или увольнения работника – члена 

Комиссии.  

В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав избирается 

новый представитель от соответствующей категории участников образовательного 

процесса в соответствии с п. 3 настоящего Положения.  

3. Компетенция Комиссии и полномочия членов Комиссии 

 

3.1. В компетенцию Комиссии входит рассмотрение следующих вопросов:  

3.1.1. возникновение конфликта интересов между педагогическими работниками школы и 

иными участниками образовательного процесса;  
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3.1.2. применения локальных нормативных актов школы в части, противоречащей 

реализации права на образование;  

3.1.3. рассмотрение жалобы обучающегося школы о применении к нему дисциплинарного 

взыскания;  

3.1.4. рассмотрение конфликтных ситуаций во время сдачи контрольно  переводных 

нормативов, в том числе объективность зачисления в группы по этапам подготовки;  

3.1.5. рассмотрение обращений родителей (законных представителей) обучающихся школы 

по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического 

работника1;  

3.1.6. рассмотрение обращений педагогических работников школы о наличии или об 

отсутствии конфликта интересов, о соблюдении норм Кодекса профессиональной 

этики.педагогического работника школы;  

3.1.7. нарушения педагогическими работниками норм Кодекса профессиональной этики, 

педагогического работника школы.  

3.2. Члены Комиссии при рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии:  

образовательного процесса;  

Конфликт интересов педагогического работника  ситуация, при которой у педагогического 

работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная 

заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и которая 

влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником 

профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 

заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.2.2. принимают решение по каждой конфликтной ситуации (спорному вопросу);  

3.2.3. вправе сформировать предметную комиссию для принятия решения об объективности 

контрольно  переводных нормативов, в том числе объективность зачисления в группы по 

этапам подготовки, обучающегося (решение принимается в течение трех дней с момента 

поступления заявления, если срок ответа не оговорен заявителем);  

3.2.4. запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения 

самостоятельного изучения вопроса;  

3.2.5. рекомендуют внести изменения (дополнения) в локальные нормативные акты школы   

4. Организация работы Комиссии 

 

4.1. Члены Комиссии на своем первом заседании избирают открытым голосованием с 

оформлением соответствующего протокола председателя и секретаря Комиссии. Комиссия 

в любое время вправе переизбрать своего председателя и (или) секретаря.  

4.2. Председатель организует работу Комиссии, созывает его заседания, председательствует 

на них и организует ведение протокола.  

4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. В случаях, не терпящих 

отлагательства, заседание Комиссии собирается незамедлительно.  

4.4. В заседании Комиссии вправе участвовать директор школы с правом совещательного 

голоса.  

4.5. Заседание Комиссии является правомочным, если все члены Комиссии извещены о 

времени и месте его проведения и на заседании присутствует 3 (три) и более членов 
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Комиссии. Передача членом Комиссии своего голоса другому лицу не допускается.  

4.6. При решении вопросов каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя Комиссии.  

 

5.Порядок принятия и исполнения решений Комиссии 

 

5.1. Обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся или педагогические 

работники ЧОУ «Гимназия  имени Гумхановой К.Б.» вправе обратиться в Комиссию с 

письменным заявлением (обращением, жалобой) в течение 14 (четырнадцати) календарных 

дней со дня возникновения конфликтной ситуации и (или) нарушения прав, свобод, 

гарантий или обязанностей участника образовательного процесса.  

5.2. Рассмотрение заявления (обращения, жалобы) осуществляется в течении 14 

(четырнадцати) календарных дней со дня его поступления в Комиссию.  

5.3. Конфликтная ситуация рассматривается на заседании Комиссии в присутствии 

заявителя и ответчика. Комиссия имеет право вызывать на заседания Комиссии свидетелей 

(очевидцев) конфликта, приглашать экспертов (специалистов).  

5.4. Комиссия, в соответствии с полученным заявлением (обращением, жалобой), заслушав 

мнения сторон, принимает решение об урегулировании конфликтной ситуации.  

5.5. По письменному заявлению участнику конфликтной ситуации выдается копия 

протокола заседания Комиссии.  

5.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством путем открытого 

голосования.  

5.7. Заседание Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии.  

5.8. Протокол заседания Комиссии составляется не позднее трех календарных дней после 

его проведения.  

В протоколе указываются:  

 место и время его проведения;  

 лица, присутствующие на заседании;  

 повестка дня заседания;  

 вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

 принятые решения.  

5.9. Решение Комиссии является основанием для принятия директором школы 

соответствующего решения.  

5.10. Решение Комиссии является обязательным для всех участников образовательных 

отношений школы, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением.  

5.11. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке директору школы, в суд или иные уполномоченные 

органы власти (должностным лицам).  

 

6.Заключительные положения 

 

6.1. Члены Комиссии при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны 

действовать в интересах школы и участников образовательного процесса, осуществлять 
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свои права, исполнять обязанности добросовестно и разумно.  

6.2. Члены Комиссии несут ответственность перед школой за убытки, причиненные школе 

их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности 

не установлены федеральными законами.  

6.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные 

пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают 

силу и до момента внесения соответствующих изменений и (или) дополнений в 

Положение. 

 

СОГЛАСОВАНО  

на заседании педагогического совета  

протокол №1 от 28.08.2023 г. 
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