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1. Целевой раздел АОП ООО МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г.Волгодонска  

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) 

1.1 . Пояснительная записка. 

АОП ООО МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г.Волгодонска для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) является основным докумен-

том, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность в единстве урочной и внеурочной дея-

тельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных отно-

шений. ФАОП ООО для обучающихся с ОВЗ утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1023. 

АОП ООО МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г.Волгодонска для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) представляет собой образова-
тельную программу, адаптированную для обучения, воспитания и социализации обучающихся с задержкой психического развития с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию. 
АОП ООО МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г.Волгодонска для обучающихся с ЗПР предназначена для освоения обучающимися, успешно освоившими адап-

тированную основную общеобразовательную программу начального общего образования (АООП НОО) обучающихся с ЗПР (варианты 7.1 и 7.2) в соответ-
ствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, и при этом нуждающихся в пролонгации специальных образовательных условий на уровне основного общего 

образования. 

Целями реализации АОП ООО МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г.Волгодонска для обучающихся с ЗПР являются: 

• организация учебного процесса для обучающихся с ЗПР с учетом целей, содержания и планируемых результатов основного общего образования, 

отраженных в ФГОС ООО; 

• создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

• организация деятельности педагогических работников образовательной организации по созданию индивидуальных программ и учебных планов 

для обучающихся с ЗПР. 

Достижение поставленных целей реализации АОП ООО МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г.Волгодонска для обучающихся с ЗПР 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, разви-

тие 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 начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения ФАОП ООО обучающимися с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

• установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части образовательной программы и соответствующему усилению воспитатель-

ного и социализирующего потенциала образовательной организации, инклюзивного подхода в образовании, обеспечению индивидуализированного психо-
лого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством включения их в деятельность клубов, секций, студий и круж-

ков, включения в общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного обра-
зования; 

• организация творческих конкурсов, проектной и учебно-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 педагоги-

ческих работников, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, цен-

трами профессиональной работы; 

• создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопас-

ности. 
АОП ООО МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г.Волгодонска для обучающихся с ЗПР учитывает следующие принципы и подходы: 

• принцип учета ФГОС ООО: АОП ООО МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г.Волгодонска базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС ООО к 

целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне основного общего образования; 

• принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной организации АОП ООО МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» 

г.Волгодонска определяет право получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализа-
ции данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

• принцип учета ведущей деятельности обучающегося: АОП ООО МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г.Волгодонска 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: АОП ООО МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г.Волгодонска предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с ЗПР с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

• системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятель-

ности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности к самораз-

витию и непрерывному образованию; 

• принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся с ЗПР при построении образова-

тельного 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: АОП ООО МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г.Волгодонска предусматривает связь урочной и вне-

урочной 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. Объем учеб-
ной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и норма-

ми Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований. 

АОП ООО МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г.Волгодонска для обучающихся с ЗПР учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся 

с задержкой психического развития. 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления выс-

ших психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительной части обучающихся с ЗПР ти-
пичен дефицит не только познавательных, но и социально-перцептивных и коммуникативных способностей. 

При организации обучения на уровне основного общего образования следует учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и 

личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 
АОП ООО для обучающихся с ЗПР определяет, что обучающиеся с задержкой психического развития получают образование, соответствующее по итого-

вым достижениям к моменту завершения обучения, планируемым результатам основного общего образования нормативно развивающихся сверстников, и в 

те же сроки обучения (5 - 9 классы) при создании условий, учитывающих их особые образовательные потребности. При обоснованной необходимости для 
обучающихся с ЗПР, независимо от применяемых образовательных технологий, срок получения основного общего образования может быть увеличен, но не 



 

более, чем до шести лет. В этом случае обучение может быть организовано по индивидуальному учебному плану, разрабатываемому образовательной орга-

низацией самостоятельно, с учетом пролонгации года. Соответствующая корректировка вносится в рабочие программы учебных предметов, курсов, моду-
лей. 

Для обучающихся с ЗПР применяется дифференцированный подход к отбору содержания программ учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающегося. Объем знаний и умений по учебным предметам несущественно сокращается за счет устранения избыточных 

по отношению к основному содержанию требований. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся с ЗПР могут разрабатываться индивидуальные учебные планы в преде-

лах осваиваемой образовательной программы основного общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами образователь-
ной организации 

Принципы формирования и механизмы реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития 

Методологической основой ФГОС ООО является системно-деятельностный подход, который предполагает: 
▪ воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 
▪ ориентацию на достижение основного результата образования – развитие личности обучающегося с ЗПР, его активной учебно-

познавательной деятельности на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; формирование готовности обучающегося с 

ЗПР к саморазвитию и дальнейшему обучению; 
▪ признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в до-

стижении целей личностного и социального развития обучающихся с ЗПР; 

▪ учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса на 

уровне основного общего образования и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

▪ разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей и под-

ростков с ЗПР; 
▪ преемственность адаптированных основных образовательных программ для обучающихся с ЗПР, проявляющуюся во взаимосвязи и согласо-

ванности в отборе содержания образования, а также в последовательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях удовле-

творения особых образовательных потребностей, обеспечения системности знаний, повышения качества образования и обеспечения его непрерывности; 
▪ принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение обучающи-

мися с ЗПР личностных результатов освоения образовательной программы; 

▪ принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому и 
психическому здоровью обучающихся с ЗПР, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиям СанПиН РФ. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования формируется с учетом психолого-педагогических особенностей раз-

вития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 11–15 лет. 
Срок получения основного общего образования при обучении по адаптированной основной образовательной программе для обучающихся с задержкой 

психического развития составляет 5 лет (5–9 классы). При обоснованной необходимости для обучающихся с ЗПР, независимо от применяемых образова-

тельных технологий, срок получения основного общего образования может быть увеличен, но не более, чем до шести лет (ФГОС ООО, Раздел 1. Общие 
положения, п. 17). В этом случае обучение может быть организовано по индивидуальному учебному плану, разрабатываемому образовательной организа-

цией самостоятельно, с учетом пролонгации года. Соответствующая корректировка вносится в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей. 

 Особенности построения содержания образовательной программы 

Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПАООП) – это учебно-методическая документация (примерный учебный план, пример-

ный календарный план, учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, иные компоненты), определяющая объем и содержание обра-

зования определенного уровня, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности приме-
нительно к определенной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития разрабатывается в 

соответствии со ФГОС основного общего образования, с учетом Примерной основной образовательной программы (ПООП), на основе Примерной адапти-
рованной основной образовательной программы основного общего образования (ПАООП ООО) обучающихся с задержкой психического развития. 

Образовательная организация, разрабатывая основную образовательную программу, использует содержащуюся в ПАООП ООО документацию с учетом 

своих возможностей и особенностей осуществления образовательной деятельности. 
Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых достижений к моменту завершения обучения на уровне основного общего 

образования должны полностью соответствовать требованиям к предметным результатам для обучающихся по основной образовательной программе, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 
Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору содержания программ учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающегося. Объем знаний и умений по учебным предметам несущественно сокращается за счет устранения избыточных 

по отношению к основному содержанию требований.  
Тематическое планирование и количестве часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР, в целом совпадают с соответствующим разделом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО). При этом Организация вправе сама вносить изменения в содержание и 
распределение учебного материала по годам обучения, в последовательность изучения тем и количество часов на освоение каждой темы, определение орга-

низационных форм обучения и т.п. Обоснованность данных изменений определяется выбранным образовательной организацией УМК, индивидуальными 

психофизическими особенностями конкретных обучающихся с ЗПР, степенью усвоенности ими учебных тем.  
Психолого-педагогические особенности обучающихся  

с задержкой психического развития на уровне основного общего образования 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления выс-
ших психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительной части обучающихся с ЗПР ти-

пичен дефицит не только познавательных, но и социально-перцептивных и коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами поведения 
и эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной 

школы) к обучающемуся с ЗПР начинают предъявляться требования самостоятельного познавательного поиска, постановки учебных целей, освоения и 
самостоятельного осуществления контрольных и оценочных действий, проявления инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере взросле-

ния у подростка происходят качественное преобразование учебных действий моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности проекти-

рования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе. Характерной особенностью подросткового перио-
да становится развитие форм понятийного мышления, усложняются используемые коммуникативные средства и способы организации учебного сотрудни-

чества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, кото-

рое приобретает для обучающегося подросткового возраста особую значимость. В личностном развитии происходят многочисленные качественные измене-
ния прежних интересов и склонностей, качественно изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка значительных субъектив-

ных трудностей и переживаний. К девятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на 

нормы поведения взрослых. Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвоению норм, ценностей и 
моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные противоречием между потребностью в признании их со стороны окружающих и соб-

ственной неуверенностью; изменение характера и способа общения и социальных взаимодействий.  

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной категории особенностями. У обучающихся с ЗПР подросткового возраста часто 
наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них чрезмерно внушаемы, не способны отстаивать собственную позицию. Особые сложности 

могут создавать нарушения произвольной регуляции: для школьников часто характерны импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои стремления 



 

и порывы, не контролируют проявления эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается слабая способность 

к волевым усилиям, направленным на преодоление учебных и иных затруднений.  
У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что снижает их устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны 

окружающих, проявляется в несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко демонстрируют некритично завышенный уровень 

притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки саморегуляции снижают способность к планированию, приводят к неопределенности интересов и жиз-

ненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и 

личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 
Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического развития является одной из основных характеристик в структуре нарушения, по-

скольку связано с первичным состоянием функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР сохраняются недостаточный 
уровень сформированности познавательных процессов и пониженная продуктивность интеллектуально-мнестической деятельности.  

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида деятельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, 
отвлекаемость на посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое выполнение длинного ряда операций.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует механическое заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестической 

деятельности не может обеспечить прочного запоминания материала.  
В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности как на мотивационном, так и на операциональном уровнях. В част-

ности, обучающиеся с ЗПР демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в решении мыслительных задач, поверхностность при выборе 

способа действия, отсутствие стремления к поиску рационального решения. В операциональных характеристиках мышления отмечаются трудности при 
выполнении логических действий анализа и синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных на актуализации существенных признаков объек-

тов.  

Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся на установление причинно-следственных связей, на необходимость доказательно-

го обоснования ответа, способность делать вывод на основе анализа полученной информации. Подросток с ЗПР затрудняется в осуществлении логической 

операции перехода от видовых признаков к родовому понятию, в обобщении, интегрировании информации из различных источников, в построении про-

стейших прогнозов. Следует отметить, что часто возникают трудности использования мыслительной операции, сформированной на одном учебном матери-
але, в работе с другим материалом или в изменившихся условиях сходных задач.  

При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по определенным признакам сложности возникают при самостоятельном 

определении основания для классификации и его вербальном обозначении. 
Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня нормального развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, 

включения понятий в разные системы обобщения. Все это осложняется недостаточной способностью к использованию знаково-символических средств. 

Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения программного материала дополнительной визуализацией, конкретизацией, примерами, связью с 
практическим опытом. 

Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость речевой регуляции действий, они испытывают затруднения в речевом оформлении, не 

могут спланировать свои действия и дать о них вербальный отчет. 
Особенности речевого развития 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они продолжают смешивать оппозиционные звуки, 

затрудняются выполнять фонематический разбор слова. У них остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и отдельные нарушения зву-
ко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием; обучающимся сложно образовывать новые слова приставочным и суффиксальным 

способами в различных частях речи, они допускают аграмматизмы как в устной, так и в письменной речи. 
Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словар-

ный запас затрудняет речевое оформление высказывания, отражающееся на качестве коммуникации. 

В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. Крайне редко дети используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова 
«штампами», не всегда подходящими по смыслу. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в 

самостоятельной речи образные сравнения. 
У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются специфические нарушения письма, обусловливающие большое количество орфографических и 

пунктуационных ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи, недостаточности метаязыковой 

деятельности, несформированности регуляторных механизмов. Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество дизорфографиче-
ских нарастает в связи с усложнением и увеличением объема программного материала по русскому языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного принципов орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных ор-

фографических ошибках. При построении предложений школьники допускают синтаксические, грамматические и стилистические ошибки. При повышении 
степени самостоятельности письменных работ количество ошибок увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

Центральным признаком задержки психического развития любой степени выраженности является недостаточная сформированность саморегуляции. В под-
ростковом возрасте произвольная регуляция все еще остается незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают 

импульсивные действия, приступают к работе без предварительного планирования, не проводят промежуточного контроля, а потому и не замечают своих 

ошибок. Школьникам бывает трудно долго удерживать внимание на одном предмете или действии. Отмечается несформированность мотивационно-
целевой основы учебной деятельности, что выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной дезорганизации деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной поддержке со 

стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а иногда и в руководящем контроле.  
Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР подросткового возраста приводят к невозможности устойчиво мотивированного управления 

своим поведением. Слабость эмоциональной регуляции проявляется у них в нестабильности эмоционального фона, недостаточности контроля проявлений 

эмоций, склонности к аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 
Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной способностью к вербализации 

собственного эмоционального состояния, бедностью эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью рефлексивной позиции, 
узким репертуаром способов адекватного и дифференцированного выражения эмоций и эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерны нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентриче-

ской позиции личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе социальных взаимоотношений, выстраивать 
адекватное социальное взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы, подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих норм. В ха-

рактерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе, сниженная критичность к своему поведению, 
упрямство в связи с определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. 

Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности за собственные поступки и поведение, отсут-
ствием стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар коммуникативных средств беден, часто отмеча-
ется неадекватное использование невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами конструктивного взаимодей-

ствия со сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные коммуникации у них характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в целом, не-

адекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных личностных особенностей партнеров по общению снижено, слабо разви-
та способность к сочувствию и сопереживанию, что создает затруднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки зрения 

партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуника-



 

цию подростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые 

правила общения и сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять социальный и 
эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, специфических трудно-

стях вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае возникновения конфликта – к неправильным способам реагирования, неадекватным 

стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с окружающими для последующей коррекции своего коммуника-

тивного поведения, не могут учитывать оценку своих высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к учебной деятельности обучающихся: к целенаправленности, самостоятель-
ности, осуществлению познавательного поиска, постановке учебных целей и задач, освоению контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на 

уровне основного образования сохраняются недостаточная целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения и удержания алгоритма выполня-

емых учебных действий, неумение организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов решения. Отмечаются трудно-
сти при самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска реше-

ния формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремле-
ния к поиску информации и усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста остается незрелой, собственно учебные мотивы формируются с трудом и являются не-

устойчивыми; для них важнее внешняя оценка, чем сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не пытаются 
осмыслить работу в целом, понять причины своих ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка вследствие импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибоч-

ным действиям и решениям.  
Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 

интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности учащиеся не 

могут продуктивно работать в течение всего урока, но при выполнении знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, могут долгое время 

сохранять работоспособность. Большое влияние на работоспособность оказывают внешние факторы: интенсивность деятельности на предшествующих 

уроках; наличие отвлекающих факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка 

события. 
Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР с неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учеб-

ной информации, непрочностью следов при запоминании материала, неточностью и ошибками воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями, склонность к их смешению, семантическим заменам, с трудом запо-
минают определения. Более продуктивно они усваивают материал с опорой на ясный алгоритм, визуальную поддержку, смысловые схемы. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдаются затруднения с 

пониманием научных текстов: им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное содержание. Характерной осо-
бенностью являются затруднения в самостоятельном выборе нужного способа действия, применении известного способа решения в новых условиях или 

одновременном использовании двух и более простых алгоритмов. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной 

группы обучающихся. 
На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие образовательные потребности: потребность во введении специаль-

ных разделов обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании особой пространственной и времен-

ной образовательной среды, потребность в максимальном расширении образовательного пространства за пределы образовательной организации, потреб-
ность в согласованном участии в образовательном процессе команды квалифицированных специалистов и родителей обучающихся с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические образовательные потребности: 

− потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания программного материала учебных предметов с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования;  

− включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при реализации образовательных программ основного общего обра-

зования с учетом преемственности уровней начального и основного общего образования; 

− развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, составляющих основу логических мыслительных опера-

ций, расширение метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих процесс освоения программного материала; 

− применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, уме-

ний, навыков, компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении практико-ориентированных задач и жиз-

ненных ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении учебно-познавательных задач и работе с 

учебной информацией; разносторонняя проработка учебного материала, закрепление навыков и компетенций применительно к различным жизненным си-
туациям; увеличение доли практико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и вариативность предъявления 

и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки информации и т.д.);  

− организация образовательного пространства, рабочего места, временной организации образовательной среды с учетом психофизических 

особенностей и возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной среды с учетом повышенной истощаемости и быст-

рой утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, сниженной произвольной регуляции, неустойчивости произ-
вольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности воспроизведения);  

− специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуника-

тивных ситуациях, использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в затруднительных социальных 
ситуациях; целенаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

− учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного 

темпа переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации 

внимания и др.); 

− стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетен-

ций в повседневной жизни; формирование читательской культры; 

− применение специального подхода к оценке образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофи-

зических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального инструментария оценивания достиже-

ний и выявления трудностей усвоения образовательной программы; 

− формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с позиций личностного становления и профессионального само-

определения;  

− развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и социального взаимодействия (со сверстниками, с члена-

ми семьи, со взрослыми), максимальное расширение социальных контактов, помощь обучающемуся с ЗПР в осознании социально приемлемого и одобряе-

мого поведения, а также необходимости избирательности при установлении социальных контактов (профилактика негативного влияния, противостояние 
вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, в образовательной организации должны создаваться специальные образова-

тельные условия, соответствующие особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ (ст. 79. П.3 Закона об образовании в Российской Федера-
ции №273-ФЗ). Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать единую образовательную и социокультурную среду образова-

тельной организации, основанную на обеспечении доступности и вариативности образования обучающихся с ЗПР. Для этого система специальных образо-

вательных условий в образовательной организации должна соответствовать особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР подросткового 
возраста и обеспечивать дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию обучающихся. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения АОП ООО. 



 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР представля-

ют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образователь-
ной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП 

ООО обучающимися с ЗПР, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, программы воспита-

ния, программы формирования универсальных учебных действий, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны соответствовать требованиям к итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, 

определяемым действующим ФГОС ООО. В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и 

предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, 
особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников.  

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся с ЗПР овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого 

учебного предмета: познавательных, коммуникативных, регулятивных). Вместе с тем, необходимо принимать во внимание особенности формирования 
когнитивной и регуляторной сферы обучающихся с ЗПР, определяющих их особые образовательные потребности.  

В этой связи итоговые достижения обучающихся с ЗПР должны оцениваться как исходя из освоения академического компонента образования, так и с точки 
зрения социальной (жизненной) компетенции обучающегося, при необходимости с использованием адаптированного, в том числе специально сконструиро-

ванного, педагогического инструментария, позволяющего сделать видимыми качество и результат обучения, умение применять знания, полученные в ходе 

обучения, в повседневной жизни. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития ФАОП ООО для обучаю-

щихся с ЗПР (вариант 7) соответствуют ФГОС ООО с учетом их особых образовательных потребностей. 

При проектировании планируемых результатов реализуется индивидуально-дифференцированный подход как один из ведущих в процессе образования 
обучающихся с ЗПР. 

При проектировании планируемых предметных результатов по отдельным предметам необходимо учитывать особые образовательные потребности и воз-

можности обучающихся с ЗПР. 

Структура планируемых результатов 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимися программ основного общего образования: личностным, мета-

предметным и предметным. 
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы раскрывают и детализируют основные направленности этих 

результатов. Они включают эффекты: 

▪ гражданско-патриотического воспитания; 
▪ духовно-нравственного воспитания; 

▪ эстетического воспитания; 

▪ осознания ценности научного познания; 
▪ физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

▪ трудового воспитания; 

▪ экологического воспитания, а также личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям соци-
альной и природной среды. 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношени-
ях.  

Личностные результаты дополняются специфическими результатами, относимыми к формированию сферы жизненной компетенции и связанными с психо-

логическими особенностями обучающихся с ЗПР. По отношению к категории обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования актуальным 
становится освоение ими социального опыта, основных социальных норм, применимость их в различных жизненных ситуациях, осознание своих трудно-

стей и ограничений, умение запрашивать поддержку взрослого в затруднительных социальных ситуациях, а также умение противостоять негативному воз-

действию микросоциальной среды. С позиции жизненного самоопределения значимым является осознанное отношение к выстраиванию образовательной 
перспективы с учетом профессиональных предпочтений обучающегося с ЗПР. 

Делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися личностных результатов на уровне ключевых понятий, отражающих ценности и 

мотивацию и характеризующих достижение обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, восприимчивость, установка и т.д. 
Все личностные результаты достигаются в ходе обучения предметам, реализации программ воспитания и коррекционной работы, в том числе коррекцион-

ных курсов. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами универсаль-
ных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. Они отражают: 

▪ освоенные обучающимися с ЗПР межпредметные понятия и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регуля-

тивные); 
▪ способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

▪ готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками; 
▪ овладение навыками работы с информацией (восприятие и создание информационных текстов с учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории. 

Метапредметные результаты, в соответствии с ФГОС ООО, сформированы по трем направлениям: 
▪ универсальные учебные познавательные действия; 

▪ универсальные учебные коммуникативные действия; 

▪ универсальные учебные регулятивные действия. 
В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных учебных познавательных действий, выделяются: 

▪ базовые логические действия; 

▪ базовые исследовательские действия; 
▪ работа с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся с ЗПР. 
В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных учебных коммуникативных действий, выделяются: 

▪ общение; 

▪ совместная деятельность (сотрудничество). 
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность у обучающихся с ЗПР социальных навыков. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных учебных регулятивных действий, выделяются: 

▪ самоорганизация (саморегуляция); 
▪ самоконтроль (рефлексия); 

▪ эмоциональный интеллект; 

▪ принятие себя и других. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование у обучающихся с ЗПР смысловых установок личности 

(внутренней позиции личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы определены ФГОС ООО и представлены в соответствии с груп-
пами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их в отношении: 

▪ освоенных обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебного предмета знаний, умений и способов действий, специфических для соответству-

ющей предметной области; 
▪ видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях; 



 

▪ формирования базовых научных представлений о предметном и социальном мире; 

▪ владения учебной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
Требования к предметным результатам сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные умения. Они 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного 

предмета. 

Результаты освоения Программы коррекционной работы (ПКР) должны отражать результаты психолого-педагогической работы в образовательной 

организации, направленные на поддержку обучающихся с ЗПР в освоении адаптированной основной образовательной программы. Планируемые результаты 

освоения ПКР должны быть представлены в соответствии с основными направлениями коррекционной работы и отражать индивидуально ориентирован-
ную психолого-педагогическую поддержку, которая осуществляется специалистами сопровождения (учителем-дефектологом, педагогом-психологом, учи-

телем-логопедом). Планируемые результаты ПКР также отражаются в достижении обучающимся с ЗПР личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов. 
Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования описаны на двух уровнях: 
▪ на общем уровне (планируемые результаты формируются на всех без исключения учебных предметах и во внеурочной деятельности); 

▪ на предметном уровне (планируемые результаты формируются в процессе изучения отдельных учебных предметов, входящих в перечень 

учебных предметов, обязательных для изучения на уровне основного общего образования). 
Планируемые результаты коррекционной работы раскрыты в разделе содержания программ. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с ЗПР в целом совпадают с личностными ре-
зультатами, определенными во ФГОС ООО, включают результаты реализации всех предусмотренных программ и структурируются следующим образом: 

Результатом патриотического воспитания является: 

▪ воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России;  

▪ осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия наро-

дов России и человечества;  
▪ ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым до-

стижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 
Результатом гражданского воспитания является: 

▪ чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой Родиной; 

▪ осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к чле-
нам своей семьи; 

▪ активное участие в жизни образовательной организации, местного сообщества;  

▪ неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  
▪ представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений, готов-

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

▪ участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей. 

Результатом духовно-нравственного воспитания является: 

▪ развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения;  

▪ готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков. 
Результатом эстетического воспитания является: 

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

характера;  
▪ понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Результатом освоения ценностей научного познания является: 

▪ сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

▪ овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

▪ установка на осмысление личного и чужого опыта, наблюдений, поступков. 
Результатом физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия является: 

▪ формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
▪ осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения) 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; 

▪ умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, управлять собственным эмоциональным состоянием; 

▪ готовность принимать себя и других, не осуждая; признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 
Результатом трудового воспитания является: 

▪ установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города); 

▪ интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;  
▪ уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

▪ формирование готовности к осознанному построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на основе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, уважительного отношения к труду, разнообразного опыта участия в социально значимом труде. 

Результатом экологического воспитания является: 

▪ формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, приобретение опыта 
экологически ориентированной практической деятельности в жизненных ситуациях; 

▪ активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

▪ освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  

▪ повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей; 
▪ формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в ходе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

▪ способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; формулировать и оценивать риски, 
формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха; 

▪ способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, двигательном, коммуникативном, волевом развитии) и проявле-

ние стремления к их преодолению; 
▪ способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставить достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 



 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР, отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы 

воспитания, является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспе-
чивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе: 

▪ Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

− в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной 

информацией или другими вспомогательными средствами;  

− в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе обучения знаний в актуальную ситуацию, восполнять 

дефицит информации;  

− в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с контекстом жизненной ситуации;  

− в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно сформулировав возникшую проблему;  

− в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы. 

▪ Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляющееся:  

− в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и нести ответственность за результат своей работы;  

− в стремлении овладевать необходимыми умениями и ориентироваться в актуальных социальных реалиях (ложная реклама, недостоверная инфор-

мация, опасные интернет-сайты; качество товаров и продуктов питания и т.п.); 

− в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и итоговой аттестации;  

− в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

▪ Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, проявляющееся:  

− в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении коммуникативного репертуара и гибкости общения в соответствии с контекстом 

социально-коммуникативной ситуации;  

− в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

− в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;  

− в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;  

− в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. 

▪ Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации, проявляющейся: 

− в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватной возрасту обучающе-

гося;  

− в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности и умении адекватно оценить 

свои достижения;  

− в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, исключая асоциальные проявления;  

− в адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для себя или для окружающих;  

− в овладении основами финансовой и правовой грамотности. 

▪ Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и соци-

альных ролей, проявляющейся:  

− в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса;  

− в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательно-

го контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.;  

− в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситуациях;  

− в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от социальной ситуации;  

− в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально неблагоприятному воздействию. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР достига-
ются аккумулированием результатов всех составляющих данной программы. 

У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы следующие виды универсальных учебных познавательных действий:  

Базовые логические действия: 
▪ выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

▪ определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, в том числе самостоятельно выбирая основания и критерии для 

классификации, логически рассуждать, приходить к умозаключению (индуктивному, дедуктивному и по аналогии) и делать общие выводы; 
▪ выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

▪ устанавливать причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

▪ самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий); 
▪ создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Базовые исследовательские действия: 

▪ использовать вопросы как инструмент познания; 

▪ устанавливать искомое и данное, опираясь на полученные ответы на вопросы либо самостоятельно; 

▪ аргументировать свою позицию, мнение; 

▪ с помощью педагога проводить опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 
причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

▪ с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследова-

ния; 
▪ прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия. 

Работа с информацией: 

▪ пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 
▪ искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

▪ понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

▪ иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами; 
▪ эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

▪ использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких источников с учетом 

поставленных целей, для решения учебных и познавательных задач. 
У обучающихся с ЗПР могут быть в различной степени сформированы следующие виды универсальных учебных коммуникативных действий:  

Общение: 

▪ осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

▪ выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;  

▪ воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 

▪ распознавать невербальные средства общения, прогнозировать возможные конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 
▪ с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов для вы-

ступления перед аудиторией. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
▪ организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: нахо-

дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мне-

ние; 
▪ выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и координировать свои действия с другими членами команды; 



 

▪ оценивать качество своего вклада в общий продукт; 

▪ принимать и разделять ответственность и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 
У обучающихся с ЗПР формируются следующие виды универсальных учебных регулятивных действий:  

Самоорганизация: 

▪ самостоятельно составлять план предстоящей деятельности и следовать ему; 

▪ выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

▪ выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые вари-

анты решений; 
▪ самостоятельно (или с помощью педагога/родителя) определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности; 

▪ самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы ре-
шения учебных и познавательных задач. 

Самоконтроль (рефлексия): 
▪ владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятель-

ности; 

▪ оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
▪ 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; 

▪ давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
▪ предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 

▪ понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, определять позитивные изменения и направления, 

требующие дальнейшей работы. 

Эмоциональный интеллект: 

▪ различать и называть эмоции, стараться управлять собственными эмоциями; 

▪ анализировать причины эмоций; 
▪ 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 свое право на ошибку и такое же право другого; 

▪ осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
Предметные результаты 

Предметные результаты освоения АООП ООО ЗПР соответствуют требованиям, заявленным в ФГОС ООО, и раскрываются с учетом особых образователь-

ных потребностей обучающихся с ЗПР. 
Предметные результаты определяют требования к результатам освоения адаптированных программ основного общего образования по учебным предметам: 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный (английский) язык», «История», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Адаптивная физическая куль-
тура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры России» на базовом уровне. Предметные результаты освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР раскрываются и конкретизируются в Пример-

ных рабочих программах учебных предметов (п. 2.2.1.). 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФАОП ООО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного обра-
зования. Ее основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения АОП ООО МБОУ 

«ИТ Гимназия «Юнона» г.Волгодонска для обучающихся с ЗПР (вариант 7) и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управ-

ление образовательным процессом. 
При организации оценочных процедур для обучающихся в соответствии с АОП ООО МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г.Волгодонска для обучаю-

щихся с ЗПР создаются специальные условия, обусловленные особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и спецификой нарушения. 

 Данные условия  включают: 
- особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образова-

тельных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою на работу; 
- организующую помощь педагогического работника в рационализации распределения времени, отводимого на выполнение работы; 

- предоставление возможности использования справочной информации, разного рода визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных дей-

ствий, смысловые опоры в виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном применении; 
- гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР; 

- большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава инструментария оценивания, позволяющую определить образовательный резуль-
тат каждого обучающегося с ЗПР; 

- адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение фор-

мулировок по грамматическому и семантическому оформлению, особое построение инструкции, отражающей этапность выполнения задания); 
- отслеживание действий обучающегося с ЗПР для оценки понимания им инструкции и, при необходимости, ее уточнение; 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении обучающегося проявлений утомления, истощения. 
Объем и содержание рекомендуемых специальных условий проведения диагностических мероприятий определяется психолого-педагогическим консилиу-

мом МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г. Волгодонска и вносится в специальный раздел индивидуального образовательного маршрута, доводится до сведения 
педагогических работников, родителей (законных представителей), администрации в соответствии с установленными правилами образовательной органи-

зации. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г. Волгодонска  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 уров-

ней; оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; 
- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планиру-

емых результатах освоения обучающимися АОП ООО для обучающихся с ЗПР. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
. Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 
- психолого-педагогическое наблюдение; 

- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 
независимую оценку качества образования  

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 



 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г. Волгодонска реализует системно-деятельностный, уровневый и комплекс-

ный подходы к оценке образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учеб-

но-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 содержа-

нию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней 
выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отра-

батываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 
. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 
-использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для ито-

говой оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полу-

ченных результатов в целях управления качеством образования; 
-использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

- использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, само-
оценка, взаимооценка); 

- использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения планируемых результатов освоения образовательной программы, 

которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятель-
ность. 

Во внутреннем мониторинге проводится оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил пове-

дения, принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, Рос-
сийской Федерации, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образова-

тельной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, ано-
нимных) данных. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения АОП ООО для обучающихся с ЗПР, кото-

рые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 
(межпредметных) понятий. 

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 со-
трудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержа-

ние и условия деятельности, 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, контро-

лировать 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 кон-
троль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г. Волгодонска в ходе внутреннего мо-

ниторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г. 
Волгодонска. Инструментарий строится на межпредметной основе и включает в себя диагностические материалы по оценке читательской и цифровой гра-

мотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции проходит на основе метода экспертных оценок. 
Применяемые формы оценки: 

- для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; 
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 проектов. 
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один раз в два года. Оценка достижения метапредметных резуль-

татов обучающегося с ЗПР направлена, прежде всего, на получение информации об индивидуальном прогрессе обучающегося в достижении образователь-

ных результатов. При этом индивидуализацию этапности освоения метапредметных результатов в связи с особенностями развития обучающегося с ЗПР. 
Групповые и (или) индивидуальные учебные проекты (далее - проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпред-

метной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятель-

ности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социаль-
ную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 
Результатом проекта является одна из следующих работ: 

-письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

- отчетные материалы по социальному проекту. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта разрабатываются образовательной организацией с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Проект оценивается по следующим критериям: 
- сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, про-

являющаяся 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 рассматрива-

емой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

- сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельно-
стью 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 ее резуль-

таты, аргументированно ответить на вопросы. 
Предметные результаты освоения ФАОП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7) 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 содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятив-
ных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности, с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 
Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных кон-

текстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 
Обобщенный 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 или проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 
Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование приобретенных 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 ситуа-

ции, в реальной жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового кон-

троля. 
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 (письмен-

но), практика); 
- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 
Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего 

образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса (первого года обучения на уровне основного общего образования) и выступает как основа (точка от-
счета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся с ЗПР. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими опе-
рациями. 

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. 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения обучающегося с ЗПР в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка является одновременно формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих про-
блем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по 

учебному предмету. 
В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивиду-

альные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

- стартовая диагностика; 
- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценка уровня функциональной грамотности; 

- оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, 
анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г. Волгодонска. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и 
(или) для повышения квалификации педагогического работника. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АОП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает оценку дости-

жения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения ПКР. 
Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет дифференцированный характер, в связи с чем может определяться индивидуальными 

программами развития обучающихся с ЗПР. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает: 
- проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования каждого обучающегося с ЗПР, в том числе показателей разви-

тия познавательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния нарушений раз-
вития на учебно-познавательную деятельность и социальную адаптацию, при переходе на уровень основного общего образования (стартовая диагностика в 

начале обучения в пятом классе), а также не реже одного раза в полугодие; 

- систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений в учебной и внеурочной деятельности; 
- проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания (проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного 

раза в полугодие); 

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников и родителей (законных представителей) (проводится при переходе 
на уровень основного общего образования, а также не реже одного раза в полугодие). 

Изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых результатов ПКР проводится педагогическими работниками, в том числе учителем-

дефектологом, учителем-логопедом,  педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями-предметниками, классными руководителями. 
Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в том числе расширения сферы жизненной компетенции, используется метод экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) и родителей обучающегося. Данная 

процедура осуществляется на заседаниях психолого-педагогического консилиума и объединяет всех участников образовательного процесса, сопровождаю-
щих обучающегося с ЗПР. Результаты освоения обучающимися с ЗПР ПКР не выносятся на итоговую оценку. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает психолого-педагогический консилиум МБОУ «ИТ Гимназия «Юнона» г. 

Волгодонска на основе анализа материалов комплексного изучения каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения. 
 

Специальные условия проведения текущего контроля освоения А 



 

ООП ООО, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ЗПР 

Специальные условия проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации освоения АООП определяются для обучающихся с ЗПР в 
соответствии с их особыми образовательными потребностями и спецификой нарушения. 

Специальные образовательные условия проведения текущего контроля, промежуточной аттестации определяются на основании рекомендаций ППк образо-

вательной организации, АООП ООО обучающихся с ЗПР, мониторинга уровня психофизического развития обучающегося, и в общем виде фиксируются в 

образовательной программе, индивидуально по обучающемуся – в заключении ППк, 

Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР могут включать:  

▪ особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом осо-
бых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

▪ присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою на работу; 

▪ организующую помощь педагога в рационализации распределения времени, отводимого на выполнение работы; 
▪ предоставление возможности использования справочной информации, разного рода визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы 

учебных действий, смысловые опоры в виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном применении;  
▪ гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и контрольно-измерительных материалов с учетом особых обра-

зовательных потребностей и индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР; 

▪  большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава инструментария оценивания, позволяющую определить образова-
тельный результат каждого обучающегося с ЗПР; 

▪ адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, 

упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению, особое построение инструкции, отражающей этапность выполнения зада-
ния);  

▪ отслеживание действий обучающегося с ЗПР для оценки понимания им инструкции и, при необходимости, ее уточнение; 

▪ увеличение времени на выполнение заданий;  

▪ возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении подростка проявлений утомления, истощения;  

▪ исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося (в частности, негативных реакций со стороны педаго-

га). 
Соблюдение вышеперечисленных условий проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации позволяет исключить негативное 

влияние сторонних факторов на продуктивность выполнения обучающимся с ЗПР тестовых заданий и выявить объективный уровень усвоения учебного 

материала. 
На заседаниях ППк определяется объем и содержание рекомендуемых специальных условий проведения диагностических мероприятий. Решение ППк вно-

сится в специальный раздел индивидуального образовательного маршрута и доводится до сведения педагогов, родителей, администрации в соответствие с 

установленными правилами образовательной организации. 
Итоговая аттестация обучающихся с ЗПР проводится в соответствии с заключением ПМПК о создании специальных условий при проведении государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

 

2. Содержательный раздел АОП ООО для обучающихся  

с задержкой психического развития (вариант 7) 

2.1 программы отдельных учебных предметов, курсов. 

2.1.1. Программы учебных предметов 

2. 1.1.1. Рабочая программа по учебному предмету “Русский язык”. 

 

Рабочая программа по учебному предмету “Русский язык” составлена на основе Федеральной рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» и  

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по русскому языку. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающи-
мися с ЗПР; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематическо-

го планирования. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего 
образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных и регу-

лятивных, которые возможно формировать средствами русского языка с учетом возрастных особенностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования. 
 Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

основного общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 
Программа по русскому языку на уровне основного общего образования разработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка в 

создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и активные методики обучения. 

Программа по русскому языку позволит учителю: 
реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обуче-

ния, сформулированных в ФГОС ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО и с учетом 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, осно-
вой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

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

каждого жителя России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных формах его 
существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и 

эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и возможности ее само-
реализации в различных 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 тради-
ций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и 

творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 
Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, 

понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать ее, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации 

и языку межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и хранения духов-
ного 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 преобра-
зования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 



 

овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и использование в собственной речевой практике 

грамматических средств (с учетом индивидуальных возможностей обучающихся); совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 
воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения, овладение русским языком как средством получения различной информации, в 

том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обоб-

щения, классификации, установления определенных закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения русского языка; 
развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и другие), осваивать стра-

тегии и тактики информационно-смысловой переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения 
автора, логической структуры, роли языковых средств. 

Содержание обучения в 5 классе: 

Общие сведения 
о языке. 

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

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

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. Создание устных монологических высказываний 
на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

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

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений. 
Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. Сочинение с опорой на сюжетную картину. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 
Виды чтения: ознакомительное, 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 прослушанного текста и прочитанного самостоятельно. 

Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой план текста и по совместно составленному сложному плану текста. 

Функциональные 

разновидности 

языка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, функциональных стилях, языке художественной 

литературы). 

Фонетика. Гра-

фика. 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 разбор слова. 

Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Звуковое значение букв "е, е, ю, я." 

Основные выразительные средства фонетики. 
Прописные и строчные буквы. 

Интонация, ее 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 видо-

вых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 
Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении 

словарным богатством родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. 
Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики. 
Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, приставка, суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулем 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 "е - о" после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на "-з (-с)". 
Правописание "ы - и" после приставок. Правописание "ы - и" после "ц". 

Морфология. 

Культура 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 существи-

тельное. 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного. Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имен существительных по значению, имена существительные собственные и нарицательные; имена 
существительные одушевленные и неодушевленные. 

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 
Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Типы склонения имен существительных. Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имен существительных. 



 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имен существительных. 

Правописание собственных имен существительных. 
Правописание "ь" на конце имен существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имен существительных. 

Правописание "о - е (е)" после шипящих и "ц" в суффиксах и окончаниях имен существительных. 

Правописание суффиксов "-чик- - -щик-; -ек- - -ик- (-чик-)" имен 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. 

Имя прилага-

тельное. 

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 имен прилагательных. 
Морфологический анализ имен прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имен прилагательных, постановки ударения (в рамках изученного). 
Правописание безударных окончаний имен прилагательных. 

Правописание "о - е" после шипящих и "ц" в суффиксах и окончаниях имен прилагательных. 

Правописание кратких форм имен прилагательных с основой на шипящий. 
Слитное и раздельное написание "не" с именами прилагательными. 

Глагол. Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола. Роль глагола в 

словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфи-
нитива, основа настоящего (будущего простого) времени глагола. Спряжение глагола. Нормы словоизменения глаголов, постановки 

ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Правописание корней с чередованием "е//и": "-бер- - -бир-, -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. Пра-

вописание "-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. 

Синтаксис. Куль-

тура речи. Пунк-

туация. 

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 осо-

бенности повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. Знаки препина-

ния: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). 
Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические средства его выражения: именем существи-

тельным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существи-

тельным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного 

падежа с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и морфологические средства его выражения: глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 
Предложения распространенные и нераспространенные. Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятель-

ство. Определение и типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. Обсто-

ятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры 
и степени, условия, уступки). 

Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. Особенности интонации предложений с одно-

родными 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 осложненного предложений. 
Пунктуационное оформление предложений, осложненных 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 сложносочиненные и сложно-
подчиненные (общее представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами "и, но, а, однако, 

зато, да". 
Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. 
Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

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. 

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. 

Лексикология. 

Культура речи. 

Лексика русского языка с точки зрения ее 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). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Правописание сложных и сложносокращенных слов. 
Нормы правописания корня "-кас- - -кос-" с чередованием "а//о", гласных в приставках "пре-" и "при-". 

Морфология. 

Культура речи. 
Орфография. 

Имя существи-

тельное. 

Особенности словообразования. 

Нормы произношения имен существительных, нормы постановки ударения (в рамках изученного). 
Нормы словоизменения имен существительных. 

Нормы слитного и дефисного написания "пол-" и "полу-" со словами. 

Имя прилагатель-

ное. 

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 

Степени сравнения качественных имен прилагательных. 

Словообразование имен прилагательных. 
Морфологический анализ имен прилагательных. 

Правописание "н" и "нн" в именах прилагательных. 

Правописание суффиксов "-к-" и "-ск-" имен прилагательных. 
Правописание сложных имен прилагательных. 

Нормы произношения имен прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). 

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

Разряды имен числительных по значению: количественные (целые, дробные, собирательные), порядковые числительные. 
Разряды имен числительных по строению: простые, сложные, составные числительные. 

Словообразование имен числительных. 

Склонение количественных и порядковых имен числительных. 
Правильное образование форм имен числительных. 

Правильное употребление собирательных имен числительных. 

Употребление имен числительных в научных текстах, деловой речи. 
Морфологический анализ имен числительных. 

Нормы правописания имен числительных: написание "ь" в именах числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, 

дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний числительных. 

Местоимение. Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указательные, притяжательные, неопределенные, отри-

цательные, определительные. 
Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе место-
имения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и 

указательные местоимения как средства связи предложений в тексте. 

Морфологический анализ местоимений. 
Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с "не и ни"; слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. 

Глагол. Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 
Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

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

Видовременная соотнесенность глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 
Использование "ь" как показателя грамматической формы в повелительном наклонении глагола. 

Содержание обучения в 7 классе: 

Общие сведения о 

языке. 

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

Язык и речь. Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог- повествование. 
Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации. 

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

Структура текста. Абзац. 
Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный); главная и второстепенная 

информация текста. Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические (обобщение). 
Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

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, офици-

ально-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 употребле-
ния, функции, языковые особенности. Инструкция. 

Морфология. 

Культура речи. 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Причастие. Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 
Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение причастий. 

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



 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий - висячий, горящий - горячий). Употребле-

ние причастий с суффиксом “-ся”. Согласование причастий в словосочетаниях типа “прич. + сущ.”. Ударение в некоторых формах 
причастий. Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание “н ” и “нн” 

в суффиксах причастий и отглагольных имён прилагательных. Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное написание 

“не” с причастиями. 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие. Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в 

речи. 

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

Постановка ударения в деепричастиях. 

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

Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие. Общее грамматическое значение наречий. 
Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Синтаксические свойства наречий. 
Морфологический анализ наречий. 

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

Роль наречий в тексте. 
Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельное написание “не” с наречиями; “н ” и “нн” в 

наречиях на “-о (-е)”; правописание суффиксов “-а ” и “-о” наречий с приставками “из-, до-, с-, в-, на-, за-”; употребление “ь” после 

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

Слова категории 

состояния. 

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

сическая 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. 
Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. Правильное использование предлогов “из - с, в - на”. Пра-

вильное 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. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями. Использование 
союзов как средства связи предложений и частей текста. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные чле-
ны и части сложного предложения. 

Частица. Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, модальные. 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола. Употребление частиц в предложе-
нии и тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с частицами. 

Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц “не” и “ни”. Использование частиц “не” и “ни” в письменной речи. Различение приставки “не-” и части-
цы “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 
звукоподража-

тельные слова. 

Междометия как особая группа слов. 
Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, этикетные междометия); междометия производ-

ные 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 ча-

стей речи. Грамматическая омонимия. Использование грамматических омонимов в речи. 

 
Содержание обучения в 8 классе: 

Общие сведения о 

языке. 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь. Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным сообщением. Диалог. 

Текст. Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; 
использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

Функциональные 

разновидности 
языка. 

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

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика). 
Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, 

средства связи предложений в тексте. 

Синтаксис. Куль-
тура речи. Пунк-

туация. 

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 (вос-
клицательные, 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 (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". 
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, сложносокращенными словами, словами "большин-
ство - меньшинство", количественными сочетаниями. 

Второстепенные 

члены предложе-

ния. 

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, определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные предло-

жения. 
Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое ослож-

ненное предложе-
ние. 

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". 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся 
союзов ("и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, то... то"). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных членах. 

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

Предложения с 

обособленными 

членами. 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, обособленные приложения, обособленные об-

стоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. 
Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и несогласо-

ванных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединитель-

ных конструкций. 

Предложения с 

обращениями, 

вводными и встав-
ными конструкци-

ями. 

Обращение. Основные функции обращения. Распространенное и нераспространенное обращение. Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени уверенности, различных чувств, источни-

ка 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 (распространен-
ными и нераспространенными), междометиями. 

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

Содержание обучения в 9 классе:  

:Общие сведения о 
языке. 

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

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

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

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от темы и условий общения, с 

опорой на жизненный и читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 
Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, орфографических, пунктуационных) 

русского литературного языка в речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 
Приемы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой. 

Текст. Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание элементов разных функциональных разно-

видностей языка в художественном произведении. 
Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым 

типам речи. Информационная переработка текста. 

Функциональные 
разновидности 

языка. 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; функциональные стили: научный (научно-учебный), 
публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные 

для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки худо-

жественной 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. Куль-

тура речи. Пунк-

туация. 
Сложное предло-

жение. 

Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Сложносочинен-
ное предложение. 

Понятие о сложносочиненном предложении, его строении. 
Виды сложносочиненных предложений. Средства связи частей сложносочиненного предложения. 



 

Интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочиненных предложений в речи. Грамматическая синонимия сложносочиненных предложений и простых 
предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочиненного предложения; нормы постановки знаков препинания в сложных предложениях (обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочиненных предложений. 

Сложноподчинен-
ное предложение. 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Главная и придаточная части предложения. 
Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, син-

таксическим средствам связи. 
Грамматическая синонимия сложноподчиненных предложений и простых предложений с обособленными членами. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъясни-

тельными. Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточ-
ными места, времени. Сложноподчиненные предложения с придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчиненные предло-

жения с придаточными условия, уступки. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 
сравнительными. 

Нормы построения сложноподчиненного предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом чтобы, 
союзными словами "какой", "который". Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и последовательное подчинение прида-

точных частей. 
Нормы постановки знаков препинания в сложноподчиненных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчиненных предложений. 

Бессоюзное слож-

ное 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 пред-

ложений. 

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 предло-

жения с разными 
видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

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

Прямая и косвен-

ная речь. 

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

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

речью, с прямой речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

Повторение и 

систематизация 

изученного. 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. 

Пунктуация. 

 

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 воспитатель-
ной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе прави-

лами 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 с ЗПР будут сформированы следующие личностные ре-
зультаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 
жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в лите-

ратурных 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; готов-

ность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении; готовность к уча-
стию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтерство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государ-
ственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к истории и 

культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины - России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отраженным в художественных произведениях, уважение к символам 
России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать свое поведение, в том числе коммуникативное, и 
поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осозна-

ние важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этни-

ческих культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоро-
вый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в сети Интернет в процессе школьного языкового образования; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя соб-

ственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 



 

состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке, сформированность навыков рефлексии, при-

знание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 
6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, спо-

собность 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 индивиду-

альной 
траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические про-

блемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию 
в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 
об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 

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

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях неопределенности, в 
повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятель-

ности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование 
своего развития, умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и 

выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; 
способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и дей-

ствия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действо-
вать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы УУД 

 познавательные универсальные учебные действия,  
коммуникативные универсальные учебные действия,  

регулятивные универсальные учебные действия,  

совместная деятельность. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 
классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и про-

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

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учетом самостоятельно выделенных критериев. 

. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 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 составленному плану небольшое исследование по установле-

нию особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предпо-

ложения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 
использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нем информации и 

усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных 
целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах 

и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 



 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благоже-
лательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письмен-

ные тексты с использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, приня-

тие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собствен-
ных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 
делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учеб-

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

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной зада-

чи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать 

оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и 

условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выраже-

ния собственных эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать свое и чужое право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять откры-

тость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость примене-

ния групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат 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), распреде-

лять 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 
отчета перед группой. 

 

Предметные результаты: 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

1. Общие сведения о языке. 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры с направляющей помощью педагога. 
Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение) при необходимости с исполь-

зованием смысловой опоры. 

2. 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 по вопросному плану объемом 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 полилоге на основе жизненных наблюдений объемом не менее 2 ре-

плик. 
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным научно-учебных и художественных текстов различных функцио-

нально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: ознакомительным, поисковым. 
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 90 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объе-

мом не менее 120 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по опорным словам по содержанию тек-
ста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложения объем исходного текста 

должен составлять не менее 90 слов; для сжатого изложения не менее 100 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом с использованием речево-
го клише. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста объемом 80 - 90 слов; словарного дик-
танта объемом 10 - 15 слов; диктанта на основе связного текста объемом 80 - 90 слов, составленного с учетом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы (не более 12), пунктограммы (не более 2 - 3) и слова с непроверяемыми напи-

саниями (не более 5); уметь пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 
3. Текст. 

Распознавать по смысловой опоре основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи 

предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при 
создании собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста с направляющей помощью педагога, его композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с использованием алгоритма последовательности действий 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). Распознавать с использованием опорной схемы. 

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

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт по вопросному плану; тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе 
сочинения-миниатюры объемом 3 и более предложений; сочинения объемом не менее 60 слов по развернутому плану). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного текста с опорой на образец. 



 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: со-

ставлять план (простой) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; передавать содержание текста; извлекать 
информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать ее в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные и созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста: целостность, связность, информативность). 

4. Функциональные разновидности языка. 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка художественной литературы. 
Устанавливать различия текстов разговорного характера, научных, публицистических, официально-деловых, текстов художественной литературы (экстра-

лингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций). 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требо-
ваниям и языковой правильности (с опорой на заданный алгоритм и (или) с помощью учителя). 

Осуществлять исправление речевых недостатков, редактирование текста. 
Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебную тему. 

5. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Характеризовать звуки с использованием визуальной опоры; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему звуков. 
Проводить фонетический разбор слова по алгоритму. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и правописания слов. 

 
6. 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"). 

7. Лексикология. 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по 
контексту, с помощью толкового словаря). 

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

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 
Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарем, словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 
8. Морфемика. Орфография. 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу слова. 
Проводить морфемный разбор слов по алгоритму. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов (при решении практико-ориентированных учебных задач) и в прак-

тике правописания неизменяемых приставок и приставок на "-з (-с)"; "ы - и" после приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, че-
редующимися гласными (в рамках изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного); "е - о" 

после шипящих в корне слова; "ы - и" после "ц". 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 
9. Морфология. Культура речи. Орфография. 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для 

решения практико-ориентированных учебных задач. 
Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический разбор по алгоритму имен существительных, частичный морфологический разбор по алгоритму имен прилагательных, глаго-

лов. 
Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов (при решении практико-ориентированных учебных задач) и в рече-

вой практике. 

10. Имя существительное. 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного по смысловой опоре; объяс-

нять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имен существительных по смысловой опоре. 
Различать типы склонения имен существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена существительные после совместного анализа. 

Проводить морфологический разбор по алгоритму имен существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных, постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых 
имен существительных. 

Соблюдать нормы правописания имен существительных: безударных окончаний; "о - е (е)" 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 и неупотребления "ь" на конце имен существительных после шипящих; слитное и раздельное написание "не" с именами существительными; 

правописание собственных имен существительных. 

11. Имя прилагательное. 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного по смысловой опоре; объяснять 

его роль в речи; различать полную и краткую формы имен прилагательных. 

Проводить частичный морфологический разбор по алгоритму имен прилагательных (в рамках изученного). 
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен прилагательных, постановки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имен прилагательных: безударных окончаний; "о - е" после шипящих и "ц" в суффиксах и окончаниях; кратких форм имен 
прилагательных с основой на шипящие; нормы слитного и раздельного написания "не" с именами прилагательными. 

12. Глагол. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола по смысловой опоре; объяснять его роль в 
словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределенной формы) глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) 
времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

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

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием "е//и"; "ь" в глаголах во 2-м лице единственного числа; "-тся" и "-ться" в глаголах; суф-

фиксов "-ова- - -ева-, -ыва- - -ива-"; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом "-л-" в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздель-
ного написания "не" с глаголами. 

13. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксический разбор словосочетаний и простых предложений; проводить 
пунктуационный анализ простых осложненных и сложных предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выпол-

нении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 



 

Распознавать при необходимости с визуальной поддержкой словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, нареч-

ные); простые неосложненные 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 (распростра-

ненные и нераспространенные); определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, морфологические средства выраже-

ния 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 паде-

жа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилагательным), морфологические сред-
ства выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с одно-

родными 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 при необходимости с визуальной поддержкой; с обращением при необходимости с визуальной поддержкой; в предложени-

ях с прямой речью при необходимости с визуальной поддержкой; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами 
и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог по образцу. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

1. Общие сведения о языке. 
Характеризовать (самостоятельно, с помощью учителя и (или) других участников образовательного процесса) функции русского языка как государственно-

го языка Российской Федерации и языка межнационального общения; с опорой на разные источники информации и в рамках изученного приводить приме-

ры использования русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения. 
Иметь представление о русском литературном языке. 

2. Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 6 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художе-

ственной и доступной для понимания научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с 

сообщением на лингвистическую тему с опорой на презентацию, развернутый план. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объемом не менее 4 реплик. 
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным научно-учебных и художественных текстов различных функцио-

нально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: ознакомительным, изучающим, поисковым. 
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 100 слов с опорой на план, опорные слова. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объе-

мом не менее 170 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста после предварительного анализа, вопросы по содержанию текста и 
отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов различ-

ных функционально-смысловых типов речи с опорой на план (для подробного изложения объем исходного текста должен составлять не менее 150 слов; для 

сжатого изложения не менее 140 - 150 слов). 
Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать 

свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста объемом 90 - 100 слов; 
словарного диктанта объемом 15 - 20 слов; диктанта на основе связного текста объемом 90 - 100 слов, составленного с учетом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года обучения орфограммы (не более 16), пунктограммы (не более 3 - 4) и слова (не 

более 7) с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 
3. Текст. 

Анализировать текст текста с направляющей помощью педагога с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки зрения его принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи. 
Характеризовать тексты с использованием алгоритма последовательности действий 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, видовременную соотнесенность глагольных 
форм текста с направляющей помощью педагога. 

Применять знания с использованием речевого клише о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа различных видов и в речевой прак-

тике; использовать знание основных признаков текста в практике создания собственного текста. 
Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев текста с направляющей помощью 

педагога. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на план (повествование, описание внешности человека, помещения, природы, 
местности, действий) с опорой на жизненный и читательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 4 и более предло-

жений; классные сочинения объемом не менее 90 слов с учетом функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть навыками информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста после предварительного анализа (простой, назывной, во-
просный) 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 литерату-

ры, и использовать ее в учебной деятельности. 
Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

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

виде текста. 
Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

4. Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности с использованием алгоритма последовательности действий официально-делового стиля речи, научного стиля речи; перечис-
лять 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. 

5. Лексикология. Культура речи. 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к актив-
ному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их употребления: общеупотре-

бительные слова и слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окрас-

ку слова. 
Распознавать с опорой на образец эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуникативное назначение в художественном тексте и ис-

пользовать в речи с целью повышения ее богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять после предварительного анализа их значения; характеризовать ситуацию употребления фразеоло-
гизма. 

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. 
6. Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять производящую основу. 

Определять способы словообразования с направляющей помощью педагога (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, 
сложение, переход из одной части речи в другую); проводить морфемный и словообразовательный разбор слов с опорой на алгоритм; применять знания по 

морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 



 

Соблюдать нормы словообразования имен прилагательных. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов по алгоритму учебных действий; применять знания по орфографии в прак-
тике правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращенных слов; нормы правописания корня "-кас- - -кос-" с чередованием "а//о", гласных в пристав-

ках "пре-" и "при-" по визуальной опоре. 

7. Морфология. Культура речи. Орфография. 

Характеризовать особенности словообразования имен существительных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания "пол- и полу-" со словами по визуальной опоре. 
Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения имен существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени сравнения качественных имен прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имен прилагательных; нормы произношения имен прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать 
нормы правописания "н" и "нн" в именах прилагательных, суффиксов "-к-" и "-ск-" имен прилагательных, сложных имен прилагательных по алгоритму 

учебных действий. 
Распознавать числительные; определять с опорой на алгоритм общее грамматическое значение имени числительного; различать по визуальной опоре разря-

ды имен числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать 
роль имен числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы правописания имен числительных, в том числе написание "ь" в именах чис-

лительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний числительных с 
направляющей помощью педагога. 

Распознавать местоимения; определять с опорой на алгоритм общее грамматическое значение; различать разряды местоимений; уметь склонять местоиме-

ния по смысловой опоре; характеризовать особенности их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со 

смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания местоимений с "не" и "ни", слитного, раз-

дельного и дефисного написания местоимений по визуальной опоре. 
Соблюдать нормы правописания гласных в суффиксах "-ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть)" по смысловой опоре. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять с опорой на алгоритм наклонение глагола, значение глаголов в 

изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы. 
Соблюдать нормы правописания "ь" в формах глагола повелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ по алгоритму имен прилагательных, имен 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 разбор предложений (в рамках изученного) при необходимости с визуальной поддерж-
кой; 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: 

1.  Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

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

Создавать устные монологические высказывания с опорой на план, опорные слова объёмом не менее 7 предложений на основе наблюдений, личных впе-

чатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог- повествование); 
выступать с научным сообщением с опорой на презентацию, развёрнутый план. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 4 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог запрос информации, диалог сообщение информации. 
Владеть различными видами аудирования (выборочное, детальное) публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 110 слов. 
Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение- 

размышление) объёмом не менее 220 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста по предварительному совместному анализу; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме по плану, переч-
ню вопросов содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 170 

слов; для сжатого и выборочного изложения не менее 190 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100-110 слов; 

словарного диктанта объёмом 20-25 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100-110 слов, составленного с учётом ранее изученных правил пра-

вописания (в том числе содержащего не более 20 орфограмм, 4-5 пунктограмм и не более 7 слов с непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме 
правила речевого этикета. 

3. Текст. 

Анализировать с направляющей помощью педагога текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его структуру, особенности аб-
зацного членения, языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить по предварительному совместному анализу смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и 

абзацев. 
Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

Создавать с опорой на план, опорные слова тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; на про-
изведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений; сочинения объёмом от 60 слов с учётом стиля и жанра сочине-

ния, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста после предварительного анализа: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назыв-
ной, 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; извле-

кать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 
Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

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

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания 
и формы с опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать с направляющей помощью педагога функциональные разновидности языка: разговорную речь и функциональные стили (научный, публи-
цистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

Характеризовать с направляющей помощью педагога особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, функции), употребления 

языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интер-
вью, репортаж, заметка). 

Создавать с опорой на план, опорные слова тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять деловые бумаги (инструк-



 

ция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 
Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра ин-

струкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

4.Система языка. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить с опорой на алгоритм орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в практике право-

писания. 
Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять по предварительному совместному анализу значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе изученного), 

в том числе с использованием фразеологических словарей русского языка. 
Распознавать по визуальной опоре метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их коммуникативное назначение в художественном тек-

сте и использовать в речи как средство выразительности. 
Характеризовать с опорой на алгоритм слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической 

окраски; проводить с опорой на алгоритм лексический анализ слов; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа раз-

личных видов и в речевой практике. 
Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

5. Морфология. Культура речи. 

Распознавать по алгоритму учебных действий причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), междометия, звукоподра-
жательные слова и проводить их морфологический разбор: определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические функ-

ции. 

Причастие. 

Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять с направляющей помощью педагога признаки глагола и имени прилагательного в прича-

стии. 

Распознавать с опорой на образец причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные причастия. Различать и характеризовать 
с опорой на образец полные и краткие формы страдательных причастий. Склонять причастия. 

Проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор причастий, применять это умение в речевой практике. 

Составлять по смысловой опоре словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать по смысловой опоре причастные обороты. Опреде-
лять роль причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена прилагательные (висящий - висячий, горящий - горячий). Правильно упо-

треблять причастия с суффиксом “-ся”. Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа “прич. + сущ.”. 
Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. 

Применять по визуальной опоре 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 по алгоритму учебных действий знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие. 
Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять с направляющей помощью педагога признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Распознавать с опорой на образец деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор деепричастий, применять это умение в речевой практике. 
Конструировать по смысловой опоре деепричастный оборот. 

Определять роль деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. Правильно ставить ударение в деепричастиях. 
Применять по визуальной опоре правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно по смысловой опоре строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Правильно по алгоритму учебных действий расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 
Наречие. 

Распознавать с опорой на образец наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; различать разряды наречий по значению; характе-

ризовать особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 
Проводить по алгоритму учебных действий морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, постановки в них ударения. 

Применять по визуальной опоре правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания “н ” и “нн ” в наречиях на “-о ” и “-е”; написа-
ния суффиксов “-а ” и “-о” наречий с приставками “из-, до-, с-, в-, на-, за-”; употребления “ь” на конце наречий после шипящих; написания суффиксов наре-

чий “-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. 
Иметь общее представление о словах категории состояния в системе частей 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 с опорой на образец производные и непроизводные предлоги, простые и составные предло-

ги. 
Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать по визуальной опоре нормы правописания про-

изводных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами, предлогов “из - с”, “в - на” в составе словосочетаний; правила право-
писания по смысловой опоре 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 с опорой на образец разряды союзов по значению, по строению; объяснять роль союзов в тек-

сте, 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 с опорой 

на схему знаков препинания в сложных союзных предложениях, постановки с опорой на схему знаков препинания в предложениях с союзом и, связываю-

щим однородные члены и части сложного предложения. 
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 от-
тенков 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 по визуальной опоре нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике. 
Междометия и звукоподражательные слова. 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по значению; объяснять роль междометий в речи. Характеризовать 

особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной литературе. 
Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать с опорой на схему пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. 



 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

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

2. Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания с опорой на план, опорные слова объемом 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 с использованием презентации, плана. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений (объем не менее 5 реплик). 
Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным научно-учебных, художественных, публицистических текстов раз-

личных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 
Устно пересказывать с опорой на план, опорные слова прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 130 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 
типов речи объемом не менее 270 слов: подробно, сжато и выборочно с опорой на план, опорные слова передавать в устной и письменной форме содержа-

ние прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи (для 

подробного изложения объем исходного текста должен составлять не менее 220 слов; для сжатого и выборочного изложения не менее 250 слов). 
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом с использованием речево-

го клише. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста объемом 100 - 120 слов; 
словарного диктанта объемом 25 - 30 слов; диктанта на основе связного текста объемом 100 - 120 слов, составленного с учетом ранее изученных правил, 

содержащего не более 24 орфограмм, 10 пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми написаниями); понимать особенности использования мимики и 

жестов в разговорной речи; объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского рече-

вого этикета. 

3. Текст. 

Анализировать по смысловой опоре текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи 
предложений, цельности и относительной законченности; указывать по визуальной опоре 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 (фонетиче-

ские, словообразовательные, лексические, морфологические). 
Распознавать с направляющей помощью педагога тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать с опорой на алгоритм тексты раз-

ных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать по плану, опорным словам тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опо-
рой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 6 и более предложений; сочинения объемом от 80 слов с учетом стиля и жанра 

сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 
лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать ее 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 созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исход-

ный и отредактированный тексты. 
4. 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 с опорой на образец официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика), публицистических 

жанров; оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

5. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 
Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

6. 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. 
7. Предложение. 

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

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать с опорой на алгоритм их интонационные и смысловые особен-
ности, языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклица-

ние, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать с опорой на визуализацию 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, сложносокращенными словами, словами большинство меньшинство, количественными сочетани-

ями. Применять с опорой на алгоритм нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым. 
Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные и неполные (понимать особенности употребления непол-

ных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 
Различать с опорой на визуализацию виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные определения, приложение как особый 

вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать с направляющей помощью педагога односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические средства выражения глав-
ных членов; различать виды односоставных предложений (назывное предложение, определенно-личное предложение, неопределенно-личное предложение, 

обобщенно-личное предложение, безличное предложение); характеризовать с направляющей помощью педагога грамматические различия односоставных 

предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять с опорой на алгоритм синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предло-
жений; понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами "да", "нет". 

Характеризовать с использованием визуальной опоры признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь); разли-
чать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности употребления в речи сочета-

ний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами "не только... но и, как... так и". 
Применять при необходимости с визуальной поддержкой нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными по-

парно, с помощью повторяющихся союзов ("и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, то... то"); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обоб-

щающим словом при однородных членах при необходимости с визуальной поддержкой. 



 

Распознавать простые неосложненные предложения, в том числе предложения с неоднородными определениями; простые предложения, осложненные од-

нородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложненные обособленными членами, обращением, вводными 
словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложе-

ний), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. Применять нормы постановки знаков препина-

ния в предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополне-

ний, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в предложениях с ввод-

ными 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 сино-

нимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 
Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространенными и не-

распространенными), междометиями. 
Распознавать при необходимости с визуальной поддержкой сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 

Проводить с опорой на алгоритм синтаксический разбор словосочетаний, синтаксический и пунктуационный разбор 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: 

1. Общие сведения о языке. 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь (самостоятель-
но, с помощью учителя и (или) других участников образовательного процесса) рассказать о них. 

2. Язык и речь. 

Создавать с использованием речевого клише устные монологические высказывания объемом 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 бы-
товые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объем не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным научно-учебных, художественных, публицистических текстов раз-

личных функционально-смысловых типов речи. 
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать с опорой на план, опорные слова прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста объемом 120 - 130 слов; 

словарного диктанта объемом 30 - 35 слов; диктанта на основе связного текста объемом 120 - 130 слов, составленного с учетом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего не более 24 орфограмм, 15 пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми написаниями). 
3. Текст. 

Анализировать с использованием речевого клише текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий 

тему или главную мысль текста. 
Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

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

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 
Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать с использованием речевого клише высказывание на основе текста: выражать свое отношение к прочитанному или прослушанному в устной и 

письменной форме. 
Создавать с использованием речевого клише тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объемом 7 и более предложений или объемом не менее 5 - 6 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему, выра-

зить главную мысль); сочинения объемом от 100 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы. 
Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать ее 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 после предварительного анализа (для подробного изложения объем исходного текста должен составлять не менее 250 слов; для сжатого и выбо-

рочного изложения не менее 280 слов). 

Редактировать собственные и созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 
начальный логический анализ текста целостность, связность, информативность). 

4. 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 художе-

ственном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности упо-
требления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновид-

ностям языка. 

Использовать с помощью визуальной опоры при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к различным функционально-
смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять с опорой на образец тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 
Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требо-

ваниям и языковой правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать с 
использованием опорной схемы метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

5. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. Сложносочиненное предложение. 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 
Распознавать при необходимости с опорой на алгоритм сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения (сложносочи-

ненные и сложноподчиненные). 

Характеризовать при необходимости по смысловой опоре сложносочиненное предложение, его строение, смысловое, структурное и интонационное един-
ство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, интонационные особенности сложносочиненных предложений с разны-

ми типами смысловых отношений между частями. 
Понимать особенности употребления сложносочиненных предложений в речи. 

Понимать основные нормы построения сложносочиненного предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочиненных предложений и простых предложений с однородными членами; использовать соответ-
ствующие конструкции в речи. 

Проводить при необходимости с опорой на алгоритм синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненных предложений. 



 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочиненных предложениях. 

6. Сложноподчиненное предложение. 
Распознавать при необходимости с опорой на алгоритм сложноподчиненные предложения, выделять главную и придаточную части предложения, средства 

связи частей сложноподчиненного предложения. 

Различать при необходимости с опорой на таблицу подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать при необходимости по смысловой опоре виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной и прида-

точной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять с использованием опорной схемы сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными, сложноподчиненные предложения с прида-
точной 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 сложноподчиненных предложений и простых предложений с обособленными членами; использовать соот-

ветствующие конструкции в речи. 
Понимать основные нормы построения сложноподчиненного предложения, особенности употребления сложноподчиненных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчиненных предложений. 

Применять при необходимости с опорой на образец нормы построения сложноподчиненных предложений и постановки знаков препинания в них. 
7. Бессоюзное сложное предложение. 

Характеризовать при необходимости с опорой на образец смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих отношений. 
Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложе-

ний в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор 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. 

8. Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 
Распознавать с использованием алгоритма последовательности действий, типы сложных предложений с разными видами связи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложных предложений с разными видами связи. 

Применять правила при необходимости с использованием опорной схемы постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

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

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при цитировании. 
Включение обучающихся во внешние процедуры оценки достижений по предмету "Русский язык", в том числе всероссийские проверочные работы и другие 

подобные мероприятия, проводится только с желания самих обучающихся с ЗПР и их родителей (законных представителей). 

По результатам промежуточной оценки овладения содержанием учебного предмета "Русский язык" принимается решение о сохранении, корректировке 
поставленных задач, обсуждения на психолого-педагогическом консилиуме (учебно-методическом совете и (или) другом объединении) образовательной 

организации с целью выявления причин и согласования плана совместных действий педагогического коллектива, организации взаимодействия с родителя-

ми обучающегося с ЗПР. 
 

5 КЛАСС 

Общее количество — 170 часов. 
Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 14 часов, из них в начале учебного года — 9 часов; в конце учебного года — 5 часов. 

Рекомендуемое  количество часов для организации и проведения итогового контроля (включая диктанты, сочинения, изложения, контрольные и провероч-
ные работы) — 8 часов. 

 Тематические блоки, те-

мы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (2 ч) 

Богатство и выразительност 

ь русского языка. Лингви-

стика как наука о языке 

Лексическое и фразеологическое богатство (об-

ширный словарный состав, наличие многознач-

ных слов, развитая система переносных значений 
слова, синонимы и антонимы, устойчивые выра-

жения, пословицы и поговорки). Словообразова-

тельные возможности русского языка (в пределах 

изученного в начальной школе), богатство изоб-

ра- зительно-выразительных языковых средств (в 

пределах изученного в начальной школе). Основ-
ные разделы лингвистики (фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография, лексикология, морфемика, 

словообразование, морфология, синтаксис, пунк-
туация). Язык как знаковая система. Язык как 

средство человеческого общения. Основные еди-

ницы языка и речи: звук, морфема, слово, слово-
сочетание, предложение 

Анализировать с направляющей помощью педагога лексические 

значения многозначных слов, сравнивать прямое и переносное 

значения слова, значения слов в синонимическом ряду и антони-
мической паре, значения слова и фразеологизма, наблюдать за об-

разованием новых слов от иноязычных, использованием «старых» 

слов в новом значении. Формулировать с направляющей помощью 

педагога суждения о красоте и богатстве русского языка на основе 

проведённого анализа. Анализировать прозаические и поэтические 

тексты с точки зрения использования в них изобразительно-
выразительных языковых средств; формулировать с направляю-

щей помощью педагога. обобщения и выводы о словарном богат-

стве русского языка. Характеризовать основные разделы лингви-
стики при необходимости с использованием смысловой опоры. 

Определять основания для сравнения слова и социальных знаков 

(дорожные знаки, знаки сервисов, предупредительные знаки, ма-
тематические символы и проч.). Характеризовать с направляющей 

помощью педагога язык как систему знаков и как средство челове-

ческого общения. Выявлять и сравнивать основные единицы языка 
и речи (в пределах изученного в начальной школе) 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА (9ч) 

Повторение и системати-

заци я изученного в 

начальных классах 

Имя существительное. Три склонения имён 

существительных. Правописание безударных па-
дежных окончаний. 

Имя прилагательное. Изменение по падежам 

имён прилагательных. Правописание падежных 
окончаний. 

Личные местоимения. 

Глагол. Спряжение глагола. 

Определять и характеризовать (по смысловой опоре) общее грам-

матическое значение, морфологические признаки и синтаксиче-
ские функции имени 

существительного, имени прилагательного, глагола. 

Применять (с использованием алгоритма 
последовательности действий) нормы правописания имён суще-

ствительных, имён прилагательных, 

глаголов с изученными орфограммами. 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (6 ч) 

Язык и речь. Монолог. 

Диалог. Полилог. 

Речь устная и письменная, монологическая и 

диалогическая, полилог. 

Речевые формулы приветствия, прощания, 
просьбы, благодарности. 

Создавать по вопросному плану устные монологические 

высказывания на основе жизненных наблюдений, чтения научно-

учебной, художественной и научно- популярной литературы. 



 

Речь как 

деятельность 

Виды речевой деятельности (говорение, 

слушание, чтение, письмо), их особенности. Ви-
ды аудирования: выборочное, 

ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: ознакомительное, поисковое. 

Устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст, в том числе с изменением лица рассказчика. 
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изу-

ченного) и темы на основе жизненных наблюдений. Использовать 

приёмы аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 
Писать сочинения различных видов с опорой на жизненный и чи-

тательский опыт, сюжетную картину (в том числе сочинения-

миниатюры) 

ТЕКСТ (10 ч) 

Текст и его основные при-

знаки. 

Композиционна я структура 
текста. 

Понятие о тексте. Смысловое единство текста и 

его коммуникативная направленность. Тема, 

главная мысль текста. Микротемы текста. Клю-
чевые слова. 

Распознавать по смысловой опоре основные признаки текста, чле-

нить текст на композиционно- смысловые части (абзацы). 

Определять тему и главную мысль текста. Выделять с направляю-
щей помощью педагога микротемы текста, ключевые слова. 

Функционально 

-смысловые типы речи. По-
вествование как тип речи. 

Рассказ. 

Смысловой 
анализ текста. Информаци-

онн ая переработка текста. 

Редактирование текста 

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, по-

втор слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, 
повествование, рассуждение; их особенности. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его 
композиционных особенностей, микротем и аб-

зацев, способов и средств связи 

предложений в тексте; использование языковых 
средств выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение со-

держания прочитанного или 
прослушанного текста. Изложение 

содержание текста с изменением лица рассказ-

чика. 
Информационная переработка текста: простой 

план текста и совместно 

составленному сложному плану текста. Редакти-
рование текста (в рамках 

изученного) 

Распознавать средства связи предложений и частей текста (формы 

слова, однокоренные слова, 
синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); приме-

нять эти знания при создании собственного текста (устного и 

письменного). 
Анализировать и характеризовать текст с 

использованием алгоритма последовательности действий с точки 

зрения его соответствия 
основным признакам (наличие темы, главной мысли, грамматиче-

ской связи предложений, цельности и относительной законченно-

сти); с точки зрения его принадлежности к 
функционально-смысловому типу речи. Устанавливать взаимо-

связь описанных в тексте событий, явлений, процессов. 

Создавать тексты (с использованием опорной 
схемы), опираясь на знание основных признаков текста, особенно-

стей функционально-смысловых типов речи, функциональных раз-

новидностей языка (в рамках изученного). 
Создавать тексты функционально-смыслового типа речи (повест-

вование) с опорой на жизненный и 

читательский опыт (по вопросному плану); тексты с опорой на 
сюжетную картину (по развёрнутому плану). 

Восстанавливать деформированный текст; 

корректировать восстановленный текст с опорой на образец. 
Составлять план текста (простой) и пересказывать его содержание 

по плану в устной и письменной форме. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Создавать текст электронной 

презентации с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ней, и в соответствии со 
спецификой употребления языковых средств. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися 

тексты 
с целью совершенствования их содержания: оценивать достовер-

ность фактического 

материала, анализировать текст с точки зрения целостности, 
связности, информативности. 

Сопоставлять исходный и отредактированный тексты. Коррек-

тировать 
исходный текст с опорой на знание норм 

современного русского литературного языка (в пределах изученно-

го) 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (1 ч) 

Функциональн ые 

разновидности языка (общее 

представление) 

Общее представление о функциональных разно-

видностях языка: разговорной речи, функцио-

нальных стилях 
(научном, официально-деловом, 

публицистическом), языке художественной ли-

тературы. Сферы речевого общения и их соот-
несённость с функциональными разновидностя-

ми языка. 

Распознавать с направляющей помощью педагога тексты, принад-

лежащие к разным 

функциональным разновидностям языка: 
определять сферу использования и соотносить её с той или иной 

разновидностью языка 

СИСТЕМА ЯЗЫКА (42 ч) 

Фонетика. Графика. Орфо-

эпия (8 ч) 

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 раз-

бор слов. 

Мягкий знак для обозначе-

ния мягкости согласных. 
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. Орфоэпия как 
раздел лингвистики. Основные орфоэпические 

нормы. 

Интонация, её функции. 
Основные элементы интонации 

Понимать смыслоразличительную функцию звука речи в слове; 

приводить примеры. 

Распознавать звуки речи по заданным 
характеристикам; определять звуковой состав слова. 

Классифицировать звуки по заданным признакам (с использовани-

ем визуальной опоры). 
Различать ударные и безударные гласные, звонкие и глухие, твёр-

дые и мягкие согласные. 

Сравнивать звуковой и буквенный составы слова. 

Членить слова на слоги и правильно переносить слова со строки на 

строку. 

Определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 
ударения при изменении формы слова. 

Наблюдать за использованием выразительных средств фонетики в 

поэтических произведениях. Проводить фонетический разбор слов. 
Употреблять слова и их формы в соответствии с основными нор-

мами литературного произношения: нормами произношения без-

ударных гласных звуков; мягкого или твёрдого согласного перед 
[э] в иноязычных словах; сочетания согласных (чн, чт и др.); 



 

грамматических форм (прилагательных на - его, -ого, возвратных 

глаголов с -ся, -сь и др.); употреблять в речи слова и их формы в 
соответствии с нормами ударения (на отдельных примерах). 

Находить необходимую информацию в орфоэпическом словаре и 

использовать её. 

Правильно интонировать разные по цели и эмоциональной окраске 

высказывания. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 
орфоэпических норм, норм ударения, интонационных норм. 

Орфография (6 ч) Орфография как система правил правописания 

слов и форм слов. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквен-
ные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и 

небуквенные орфограммы при проведении орфографического ана-

лиза слова. Распознавать изученные орфограммы. 
Применять знания по орфографии в практике правописания (в том 

числе применять знания о правописании разделительных ъ и ь). 
Находить и использовать необходимую информацию. 

Лексикология (10 ч) Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического зна-

чения 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) 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (под-

бор 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. 

Сравнивать прямое и переносное значения слова по заданному 
признаку. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; 

различать многозначные слова и омонимы; уметь правильно упо-
треблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые 

понятия. 
Находить основания для тематической группировки слов. Группи-

ровать слова по тематическому признаку. 

Проводить лексический анализ слов. 
Находить необходимую информацию в 

лексических словарях разных видов (толковые словари, словари 

синонимов, антонимов, 
омонимов, паронимов) и использовать её. 

Морфемика. Орфография 

(18 ч) 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая 
единица языка. Основа слова. Виды морфем (ко-

рень приставка, суффикс, окончание). 

Чередование гласных и согласных в слове. 
Роль окончаний в словах. Морфемный разбор 

слов. 

Уместное использование слов с суффиксами 
оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяе-

мыми, непроверяемыми гласными (в рамках изу-
ченного). 

Правописание корней с проверяемыми, непрове-

ряемыми, непроизносимыми 
согласными (в рамках изученного). 

Правописание ё — о после шипящих в корне 

слова. 
Правописание неизменяемых на письме приста-

вок и приставок на -з (-с). 

Правописание ы — и после приставок. Правопи-
сание ы — и после ц 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу 

языка. 
Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окон-

чание), выделять основу слова. 

Проводить морфемный разбор слов (по алгоритму) Применять 
знания по морфемике при выполнении языкового анализа различ-

ных видов (при решении практико-ориентированных учебных за-

дач) и в практике правописания слов с изученными 

орфограммами. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной 

речи 

МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ (71 ч) 

Морфология как раздел 

лингвистики (1 ч) 

Морфология как раздел лингвистики. 

Грамматическое значение слова, его отличие от 
лексического. 

Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Система частей речи в русском 
языке. Самостоятельные и служебные части речи 

Анализировать и характеризовать особенности грамматического 

значения слова в отличие от лексического. 
Распознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их 

формы 

в рамках изученного); служебные части речи; 
междометия, звукоподражательные слова (общее представле-

ние). 

Группировать слова разных частей речи по заданным признакам, 
находить основания для классификации. 

Применять знания о части речи как лексико- 

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

ориентированных учебных задач. 
Распознавать имена существительные, имена прилагательные, гла-

голы. 

Проводить морфологический разбор по алгоритму имён существи-
тельных, частичный 

морфологический разбор по алгоритму имён прилагательных, гла-

голов. 
Применять знания по морфологии при выполнении языкового ана-

лиза различных видов (при решении практико-ориентированных 

учебных задач) и в речевой практике. 



 

Имя 

существитель- ное 
(25 ч) 

Имя существительное как часть речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические при-
знаки и синтаксические функции имени суще-

ствительного. Роль имени 

существительного в речи. 
Лексико-грамматические разряды 

имён существительных по значению, имена су-

ществительные собственные 
и нарицательные; имена существительные оду-

шевлённые и неодушевлённые. 

Правописание собственных имён существитель-
ных. 

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 
Имена существительные, имеющие форму только 

единственного или только 

множественного числа. 
Типы склонения имён существительных. 

Правописание ь на конце имён 

существительных после шипящих. 
Правописание безударных окончаний имён су-

ществительных. 

Разносклоняемые имена существительные. 
Имена существительные склоняемые и несклоня-

емые. 

Морфологический разбор имён существитель-
ных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударе-

ния, нормы словоизменения 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. Слитное и 
раздельное написание не с именами существи-

тельными. 

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

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

-клан- — -клон-, -скак- — -скоч- 

Определять и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические признаки и синтакси-
ческие функции имени существительного по смысловой опоре. 

Объяснять роль имени существительного в речи. Определять и ха-

рактеризовать лексико- 

грамматические разряды имён существительных по значению, 

имена существительные собственные и нарицательные; имена су-

ществительные одушевлённые и неодушевлённые. 
Различать типы склонения имён существительных. Выявлять раз-

носклоняемые и несклоняемые имена существительные после сов-

местного анализа. 
Определять род, число, падеж, тип склонения имён существитель-

ных. 

Группировать имена существительные по заданным морфологиче-
ским признакам. 

Проводить морфологический разбор по алгоритму имён существи-

тельных. 
Употреблять имена существительные 

в соответствии с нормами словоизменения, произношения, поста-

новки в них ударения (в 
рамках изученного), употребления несклоняемых имён существи-

тельных, согласования 

прилагательного с существительным общего рода после совмест-
ного анализа. 

Применять нормы правописания имён 

существительных с изученными орфограммами 

Имя 

прилагательное (15 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические при-
знаки и синтаксические функции имени прилага-

тельного. Роль имени 

прилагательного в речи. Склонение имён прила-
гательных. Правописание безударных окончаний 

имён прилагательных. 

Имена прилагательные полные и краткие, их 
синтаксические функции. Правописание 

кратких форм имён прилагательных с основой на 

шипящий. 
Морфологический разбор имён прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имён при-

лагательных, постановки ударения (в рамках 

изученного). 

Правописание о — е после шипящих и ц в суф-

фиксах и окончаниях имён 
прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с именами 

прилагательными 

Определять и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические признаки и синтакси-
ческие функции имени прилагательного по смысловой опоре. 

Характеризовать его роль в речи. 

Правильно склонять имена прилагательные по смысловой опоре. 
Применять правила правописания безударных окончаний имён 

прилагательных. 

Различать полную и краткую формы имён прилагательных. 
Применять правила правописания кратких форм имён прилага-

тельных с основой на шипящий. 

Анализировать особенности использования имён прилагательных в 
изучаемых текстах. 

Проводить частичный морфологический разбор по алгоритму имён 

прилагательных (в рамках 

изученного). 

Применять нормы словоизменения имён прилагательных, нормы 

согласования имён прилагательных с существительными общего 
рода, неизменяемыми именами 

существительными; нормы произношения, постановки ударения (в 

рамках изученного). Применять нормы правописания о — е после 
шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных; 

правописания не с именами прилагательными 

Глагол (30 ч) Глагол как часть речи. Общее 
грамматическое значение, морфологические при-

знаки и синтаксические функции глагола. 

Роль глагола в словосочетании и предложении, в 
речи. 

Инфинитив (неопределённая форма глагола) и 

его грамматические свойства. Основа 
инфинитива, основа настоящего (будущего про-

стого) времени глагола. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, 
возвратные и невозвратные. 

Правописание -тся и -ться в глаголах; суффик-

сов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-. 
Изменение глаголов по временам (в изъявитель-

ном наклонении). 

Изменение глаголов по лицам 
и числам. Типы спряжения глагола. Частичный 

морфологический разбор глаголов. 

Использование ь после шипящих как 

Определять и характеризовать общее 
грамматическое значение, морфологические признаки и синтакси-

ческие функции глагола по смысловой опоре. Объяснять его роль в 

словосочетании и предложении, 
а также в речи. Различать глаголы совершенного и несовершенного 

вида, возвратные и невозвратные. 

Применять правила правописания 
-тся и -ться в глаголах; суффиксов 

-ова- — -ева-, -ыва- — -ива-. 

Распознавать инфинитив и личные формы глагола, 
приводить соответствующие примеры. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой 

формы) глагола. 
Применять правила использования ь как 

показателя грамматической формы инфинитива. Определять осно-

ву инфинитива. 
Выделять основу настоящего (будущего простого) времени глаго-

ла. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы по смыс-



 

показателя грамматической формы глагола 2-го 

лица единственного числа. 
Правописание гласной перед суффиксом -л- в 

формах прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки 

ударения в глагольных формах (в рамках изучен-

ного). 
Правописание корней с чередованием 

е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, - 

дер- — -дир-, -жег- — -жиг-, 
-мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — - 

стил-, -тер- — -тир- 

ловой опоре. 

Группировать глаголы по типу спряжения. Применять правила 
правописания личных окончаний глагола. 

Применять правила использования 

ь после шипящих как показателя грамматической формы глагола 

2-го лица единственного числа; гласной 

перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени; слитного и 

раздельного написания не с глаголами. 
Проводить частичный морфологический разбор глаголов (в рамках 

изученного). 

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

СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ (29 ч) 

Синтаксис 
и пунктуация как разделы 

лингвистики. Словосочета-

ни е 
(2 ч) 

Понятие о синтаксисе. Понятие о пунктуации. 
Знаки препинания и их функции. 

Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 
Словосочетание и его признаки. Словосочетание: 

главное и зависимое слова в словосочетании. 

Средства связи слов в словосочетании. Синтак-
сический разбор словосочетаний. 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложе-
ние). 

Определять функции знаков препинания. 

Выделять словосочетания из предложения, 
распознавать при необходимости с визуальной поддержкой слово-

сочетания по морфологическим свойствам главного слова (имен-

ные, глагольные, наречные). 
Определять средства связи слов в словосочетании. 

Определять нарушения норм сочетания слов в составе словосоче-

тания. 
Проводить синтаксический разбор словосочетаний (в рамках изу-

ченного) 

Простое двусоставное пред-
ложение (5 ч) 

Предложение и его признаки. Виды предложений 
по цели высказывания 

и эмоциональной окраске. Смысловые и интона-

ционные особенности повествовательных; во-
просительных, побудительных, восклицательных 

и невосклицательных предложений. Знаки пре-

пинания в конце предложения. 
Интонация. 

Главные члены предложения (грамматическая 

основа). 
Подлежащее и морфологические средства его 

выражения: именем существительным 

или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с 

существительным или местоимением в 
форме творительного падежа с предлогом; со-

четанием имени числительного в форме имени-

тельного падежа с существительным в форме 
родительного падежа. 

Сказуемое и морфологические средства его вы-

ражения: глаголом, именем 
существительным, именем прилагательным. Тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и 
нераспространённые. Второстепенные члены 

предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство. Опре-
деление и типичные средства его выражения (в 

рамках изученного). 

Дополнение (прямое и косвенное) 
и типичные средства его выражения 

(в рамках изученного). Обстоятельство, типич-

ные средства его выражения 
(в рамках изученного), виды обстоятельств по 

значению (времени, места, образа действия, це-

ли, причины, меры и степени, 
условия, уступки). 

Синтаксический разбор простых двусоставных 
предложений. 

Распознавать предложения по цели высказывания (повествова-
тельные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окрас-

ке 

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

второстепенных членов (распространённые и нераспространённые) 

и характеризовать их. 
Употреблять повествовательные, побудительные, вопросительные, 

восклицательные предложения в речевой практике, корректируя 

интонацию в 
соответствии с коммуникативной целью высказывания. 

Определять главные (грамматическую основу) и второстепенные 

члены предложения. Определять и характеризовать морфологиче-

ские средства 

выражения подлежащего (именем 

существительным или местоимением в именительном падеже, со-
четанием имени 

существительного в форме именительного 

падежа с существительным или местоимением в форме твори-
тельного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного в форме именительного падежа 

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

прилагательным). 

Применять правила постановки тире между подлежащим и сказуе-
мым при необходимости с визуальной поддержкой. 

Различать распространённые и 

нераспространённые предложения, находить основания для срав-
нения и сравнивать их. 

Определять виды второстепенных членов предложения и морфоло-

гические средства их выражения при необходимости с визуальной 
поддержкой (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический разбор простых двусоставных предло-

жений (с опорой на 
алгоритм). 

Проводить синтаксический разбор простых 

двусоставных предложений (с опорой на алгоритм) 



 

Простое 

осложнённое предложение 
(10 ч) 

Понятие о простом осложнённом предложении. 

Однородные члены 
предложения, их роль в речи. Особенности инто-

нации предложений с однородными 

членами. 

Предложения с однородными членами (без сою-

зов, с одиночным союзом и, союзами а, но. 

Предложения с обобщающим словом при одно-
родных членах. Двоеточие после обобщающего 

слова. 

Пунктуационное оформление предложений, 
осложнённых однородными членами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным со-

юзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в зна-
чении и), да (в значении но). 

Пунктуационное оформление предложения с 

обобщающим словом при однородных 
членах. 

Предложения с обращением, особенности инто-

нации. Обращение (однословное и неоднослов-
ное), его функции и средства выражения. 

Пунктуационное оформление обращения. 

Синтаксический разбор простых осложнённых 
предложений. 

Анализировать и распознавать неосложнённые предложения и 

предложения, осложнённые однородными членами или обращени-
ем. 

Находить в предложении однородные члены и обобщающие слова 

при них при необходимости с визуальной поддержкой. Правильно 

интонировать эти предложения. 

Характеризовать роль однородных членов предложения в речи. 

Точно использовать слова, обозначающие родовые и видовые по-
нятия, в конструкциях с 

обобщающим словом при однородных членах. 

Самостоятельно составлять схемы 
однородных членов в предложениях (по образцу). Применять 

пунктуационные нормы постановки знаков препинания в предло-

жениях с 
однородными членами и обобщающим словом при них при необ-

ходимости с визуальной поддержкой (в рамках 

изученного). 
Распознавать в предложении обращение при необходимости с ви-

зуальной поддержкой. 

Устанавливать отсутствие грамматической связи обращения с 
предложением (обращение не 

является членом предложения). 

Правильно интонировать предложения с 
обращением. Применять правила пунктуационного оформления 

обращения при необходимости с визуальной поддержкой. 

Проводить синтаксический разбор простых осложнённых предло-
жений (с опорой на 

алгоритм). 

Сложное предложение (6 ч) 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 свя-

зью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Сравнивать простые и сложные предложения, 
сложные предложения и простые, осложнённые однородными чле-

нами. 

Определять основания для сравнения. Самостоятельно формули-
ровать выводы. 

Анализировать простые и сложные предложения с точки зрения 

количества грамматических основ. 
Сравнивать простые и сложные предложения по самостоятельно 

сформулированному основанию. 

Самостоятельно формулировать выводы. 
Применять правила пунктуационного оформления сложных пред-

ложений, состоящих из частей, 

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

Предложения 

с прямой речью (4 ч) 

Прямая речь как способ передачи 

чужой речи на письме. Пунктуационное оформ-
ление предложений с прямой речью. 

Анализировать предложения с прямой речью и 

сравнивать их с точки зрения позиции слов автора в предложении 
и пунктуационного оформления этих предложений при необходи-

мости с 

визуальной поддержкой. Самостоятельно формулировать выводы 
о пунктуационном оформлении предложений с прямой речью 

Моделировать диалоги на лингвистические темы (в рамках изу-

ченного) и темы на основе жизненных наблюдений. 

Диалог (2 ч) Понятие о диалоге. 
Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Анализировать диалоги в художественных текстах с точки зрения 
пунк-туационного оформления. 

Самостоятельно формулировать выводы о пунктуационном 

оформлении диалога. 
Применять правила оформления диалога на письме по образцу. 

 

6 КЛАСС 

Общее количество — 204 часа. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 18 часов, из них в начале учебного года — 9 часов; в конце учебного года — 9 часов. 
Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля (включая диктанты, сочинения, изложения, тестовые работы и др. формы контроля) 

— 8 часов. 

 

Тематически е блоки, темы Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (3 ч) 

Основные 

функции 
русского 

языка. 

Литературный 
язык 

Русский язык — 

государственный язык 
Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Понятие о литературном 
языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения, 
приводить примеры с направляющей помощью педагога использо-

вания русского языка как государственного языка Российской Феде-

рации и как языка межнационального общения (в 
рамках изученного). Извлекать информацию  з различных источни-

ков 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА (9ч) 

Повторение и 
систематизаци 

я изученного в 

5 классе. 

Части речи. 
Орфограммы в приставках и в 

корнях слов. 

Орфограммы в окончаниях 
слов. 

Словосочетание. 

Простое предложение. Знаки 
препинания. 

Сложное предложение. 

Запятые в сложном 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, гла-
голы. Распознавать изученные орфограммы. Применять знания по 

орфографии в практике правописания. Выделять словосочетания из 

предложения. Применять (при необходимости с визуальной под-
держкой) правила пунктуационного оформления простых ослож-

нённых предложений. Применять (при необходимости с визуальной 

поддержкой) правила пунктуационного оформления сложных пред-
ложений. Применять (при необходимости с визуальной поддержкой) 

правила оформления предложений с прямой речью на письме. При-

менять (при необходимости с визуальной поддержкой) правила 



 

предложении. 

Прямая речь. Диалог. 

оформления диалога на письме. 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (5 ч) 

Виды речи. 

Монолог и 

диалог. 
Их 

разновидности 

Монолог-описание, монолог- 

повествование, монолог- 

рассуждение; сообщение на 
лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен 

мнениями 

Создавать устные монологические высказывания на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной доступной для понимания и научно-популярной 
литературы (монолог-описание, монолог-повествование, 

монолог-рассуждение); выступать с сообщением на 

лингвистическую тему с опорой на презентацию, развернутый план 
(в течение учебного года). 

Создавать с направляющей помощью педагога различные виды 

диалога: побуждение к действию, обмен мнениями (в течение учеб-
ного года). 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм 

современного русского литературного языка (в течение учебного 
года) 

ТЕКСТ (23 ч) 

  Проводить информационную переработку текста: составлять план 

прочитанного текста после предварительного анализа (простой; 
назывной, вопросный) 

с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной 

и письменной форме; выделять главную и 
второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тек-

сте. 

Пересказывать текст. Представлять содержание прослушанного или 
прочитанного учебно-научного текста 

в виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы 

в виде текста. 
Характеризовать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи с опорой на план (повествование, описание, 

рассуждение); характеризовать особенности описания как типа речи. 
Создавать текст-описание с опорой на план: устно и письменно 

описывать внешность человека, помещение, природу, местность, 

действие. 
Создавать тексты с опорой на картину, произведение искусства, в 

том числе сочинения-миниатюры, классные сочинения. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (12 ч) 

Официально- деловой стиль. 

Жанры. 

Научный 
стиль. Жанры 

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

статья. Научное сообщение. 

Характеризовать особенности с использованием алгоритма последо-

вательности действий официально-делового и научно- учебного 

стилей; перечислять требования к составлению 
словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты 

разных стилей 

и жанров с использованием алгоритма последовательности действий 
(рассказ; заявление, расписка; словарная статья, научное сообще-

ние). 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 
с опорой на план (повествование, описание) с опорой на жизненный 

и читательский опыт) 

СИСТЕМА ЯЗЫКА (152 ч) 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (20 ч) 

Группы 
лексики по происхождени ю. 

Активный 

и пассивный запас лексики. 

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

заимствованные слова. 

Лексика русского языка с 
точки зрения принадлежности 

Различать слова с точки зрения 
их происхождения: исконно русские 

и заимствованные слова; различать слова с точки зрения их принад-

лежности к активному или пассивному запасу: 
неологизмы, 

Лексика 

с точки зрения сферы 
употребления. Стилистическ 

ая окраска 

слова. Лексические средства 
выразительнос ти. 

Лексические словари 

к активному 

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

Лексика русского языка с точки зрения сферы 

употребления: 
общеупотребительная 

лексика и слова ограниченной сферы употребле-

ния (диалектизмы, термины, 
профессионализмы, жаргонизмы — слова, ис-

пользуемые в речи 

отдельных групп людей: школьников, студентов, 
музыкантов, актёров, 

спортсменов). 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. 
Употребление лексических средств в соответ-

ствии с 

ситуацией общения. Эпитеты, метафоры, олице-

творения. Лексические словари. 

устаревшие слова, различать историзмы и архаизмы; различать сло-

ва с точки зрения сферы их употребления: 
общеупотребительные, диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы; определять стилистическую 

окраску слова. 
Распознавать с опорой на образец эпитеты, метафоры, олицетворе-

ния; понимать их основное коммуникативное назначение в художе-

ственном тексте. 
Определять основания для сравнения и сравнивать эпитеты, ме-

тафоры, олицетворения. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять после пред-
варительного анализа их значение, речевую ситуацию употребления. 

Выбирать лексические средства в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; ис-
пользовать толковые словари. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм со-

временного русского литературного языка. 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ (20 ч) 

Виды морфем. 

Основные способы 
образования слов в 

русском языке. 

Правописание сложных и 
сложносокращ ённых слов 

Формообразующие и 

словообразующие морфемы. Производящая осно-
ва. 

Основные способы 

образования слов в русском языке (приставочный, 
суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение, 
переход из одной части речи в другую). 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в 

слове; выделять производящую основу. Определять способы слово-
образования с направляющей помощью педагога (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение, переход из одной части речи в другую). 
Определять основания для сравнения и сравнивать слова с направ-

ляющей помощью  педагога, образованные разными способами. 

Проводить морфемный и словообразовательный анализ разбор слов 
с опорой на алгоритм. Распознавать изученные орфограммы; прово-



 

Морфемный и 

словообразовательный разбор слов. 
Правописание сложных и сложносокращённых 

слов. Нормы правописания корня 

-кас- — -кос- с чередованием 

а // о, гласных в приставках пре- и при- 

дить 

орфографический анализ слов по алгоритму учебных действий. 
Проводить орфографический анализ сложных и Проводить орфо-

графический анализ слов с корнем -кас- — -кос- с чередованием а // 

о, слов с приставками пре- и при- по визуальной опо-

ре.сложносокращённых слов. 

МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ (112 ч) 

Имя 

существитель- ное 

(14 ч) 

Повторение сведений об имени существитель-

ном, полученных в 5 классе. 

Правописание суффиксов - чик- — -щик-; -ек- — -
ик- (- 

чик-) имён существительных. Правописание кор-

ней с 

Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного по 

смысловой опоре; объяснять его роль в речи. 
Определять лексико-грамматические разряды имён существитель-

ных по смысловой опоре. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разно-
склоняемые и несклоняемые имена существительные после 

 чередованием а // о: -лаг- — - лож-; 

-раст- — -ращ- — -рос-; -гар-— -гор-, -зар- — -

зор-.Слитное и раздельное  написание не с име-
нами существительными.Имена существительные 

общего рода.Имена существительные, имеющие 

форму толькоединственного или только  ноже-

ственного числа.Типы склонения имён существи-

тельных. Разносклоняемые имена существитель-
ные. Несклоняемые имена существитель-

ные.Правописание гласных в 

суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после шипящих и 
ц в  суффиксах -ок (-ек), -онк, - 

онок). Особенностисловообразования имёнсуще-

ствительных. 
Нормы произношения имён существительных, 

нормы постановки ударения (в рамках изученно-

го).Нормы словоизменения имён существитель-
ных. 

Нормы слитного и дефисного написания пол- и 

полу- со словами.Морфологический разбор 

имени существительного 

совместного анализа. 

Проводить морфологический разбор по алгоритму анализ имён су-

ществительных. Соблюдать  нормы словоизменения, произношения 
имён существительных, постановки в них ударения (в рамках изу-

ченного), употребления несклоняемых имён существительных. Со-

блюдать нормы пра описания имён существительных: безударных 

окончаний; о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; 

суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -ик- (-чик-); корней с чередовани-
ем а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -

зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-; употребле-

ния/неупотребления ь на конце имён существителных после шипя-
щих; слитное и раздельное  написание не с именами существитель-

ными; правописание собственных имён существительных. Характе-

ризовать особенности словообразования имён существительных. 
Проводить орфоэпический анализ имён существительных (выявлять 

особенности произношения, постановки ударения (в рамках изучен-

ного), анализировать особенности словоизменения Имён существи-
тельных. Собл дать нормы слитного и дефисного написания пол- и 

полу-со словами по визуальной опоре. Проводить морфологический 

разбор имён существительных при 
необходимости с визуальной поддержкой. 

Имя 

прилагательно е (16 ч) 

Повторение сведений об имени прилагатель-

ном, полученных в 5 классе. 

Склонение имён прилагательных. 
Правописание безударных окончаний имён 

прилагательных. Качественные, относительные 

и притяжательные имена прилагательные. Сте-
пени сравнения качественных имён прилагатель-

ных. 

Словообразование имён прилагательных. Морфо-
логический разбор  имён прилагательных. Право-

писание н и нн в именах прилагательных. Право-
писание суффиксов -к- и -ск- имён прилагатель-

ных. Правописание сложных имён прилагатель-

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

изученного). 

Правильно склонять имена прилагательные (при необходимости по 

смысловой опоре). 

Применять правила правописания безударных окончаний имён при-
лагательных. 

Распознавать качественные, относительные и 

притяжательные имена прилагательные, степени сравнения каче-
ственных имён прилагательных. Анализировать осоенности слово-

образования имён прилагательных. Проводить орфоэпический ана-

лиз имён прилагательных, выявлять особенности произношения 
имён прилагательных, ударения (в рамках изученного). Проводить 

орфографический анализ имён прилагательных нн, имён прилага-
тельных с суффиксами -к- и -ск-, сложных имён  прилагательных.                                             

Проводить морфологический разбор имён прилагательных с н и 

Имя 

числительное (23 ч) 

Общее грамматическое значение имени числи-

тельного. Синтаксические функции имён числи-

тельных. Разряды имён числительных по значе-

нию: количественные (целые, дробные, собира-

тельные) и порядковые. Разряды имён числитель-
ных по строению: простые, сложные, составные. 

Словообразование имён числительных. Склонение 

количественных и порядковых имён числитель-
ных  Правильное образование форм имён числи-

тельных. Правильное употребление собиратель-

ных имён числительных. Употребление имён 
числительных в научных текстах, деловой речи. 

Морфологический разбор имён числительных. 

Нормы правописания имёнчислительных: написа-
ние ь в именах числительных; написание двойных 

согласных; слитное, раздельное, дефисноенаписа-

ние числительных; нормы правописания оконча-
ний числительных. 

Распознавать числительные; определять с опорой на алгоритм общее 

грамматическое значение имени числительного; 

различать по визуальной опоре количественные (целые, дробные, 

собирательные) и порядковые имена числительные. Различать про-

стые, сложные, составные имена числительные. Склонять числи-
тельные и характеризовать особенности склонения, словообразова-

ния и синтаксических функций числительных. 

Характеризовать роль имён числительных в речи, особенности упо-
требления в научных текстах, деловой речи. Анализировать приме-

ры употребления собирательных имён числительных. 

Проводить орфографический анализ имён числительных, в том чис-
ле написание ь в именах числительных; написание двойных соглас-

ных; слитное, раздельное, дефисное написание 

числительных; написание окончаний числительных с направляющей 
помощью педагога. Проводить морфологический разбор имён чис-

лительныхсуществительных при необходимости с визуальной под-

держкой. 

Местоимение (15 ч) Общее грамматическое значение местоимения. 

Синтаксические функции местоимений. 
Разряды местоимений. Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление место-
имений 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 

Распознавать местоимения; определять с опорой на алгоритм общее 

грамматическое значение местоимения. 
Различать разряды местоимений. 

Характеризовать особенности склонения местоимений, 

словообразования местоимений, синтаксических функций место-
имений, роли в речи. 

Анализировать примеры употребления местоимений с точки 

зрения соответствия требованиям русского речевого этикета. 
Анализировать примеры употребления местоимения 3-го лица с 

точки зрения соответствия смыслу предшествующего текста. 

Редактировать небольшие тексты, где употребление местоимения 



 

местоимения как средства связи 

предложений в тексте. Морфологический разбор 
местоимений. 

Нормы правописания 

местоимений: правописание местоимений с не и 

ни; слитное, раздельное и дефисное написание 

местоимений 

приводит к речевой ошибке (устранять двусмысленность, неточ-

ность). 
Проводить орфографический анализ местоимений с не и ни; анали-

зировать примеры слитного, раздельного и дефисного написания 

местоимений по визуальной опоре. 

Проводить морфологический разбор местоимений по визуальной 

опоре. 

Глагол (44 ч) Повторение сведений о глаголе, полученных в 

5 классе.  Правописание гласных в суффиксах -
ова(ть), -ева(ть) и 

-ыва(ть), -ива(ть)  Переходные и непереходные 

глаголы. Разноспрягаемые глаголы. Безличные 
глаголы. Изъявительное, условное и повелитель-

ное наклонения глагола. Нормы ударения в гла-
гольных формах (в рамках изученного). Нормы 

словоизменения глаголов. Видо-временная 

соотнесённость глагольных форм в тексте. 
Морфологический разбор глаголов. Использова-

ние ь как показателя грамматической формы по-

велительного наклонения глагола. 

Соблюдать нормы правописания гласных в суффиксах -ова(ть), - 

ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть) по смысловой опоре. 
Распознавать переходные и непереходные глаголы; 

разноспрягаемые глаголы; определять с опорой на алгоритм накло-

нение глагола, значение глаголов в изъявительном, 
условном и повелительном наклонении; различать безличные и 

личные глаголы. 
Проводить орфографический анализ глаголов с ь в формах повели-

тельного наклонения. 

Применять нормы правописания глаголов с изученными орфограм-
мами. 

Проводить морфологический разбор глаголов по визуальной опоре. 

7 КЛАСС 

Общее количество — 136 часов. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 14 часов, из них в начале учебного года — 7 часов, в конце учебного года — 7 часов. 
Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля (включая диктанты, сочинения, изложения, тестовые работы и другие формы кон-

троля) — 9 часов. 

 

Тематически е блоки, 

темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1 ч) ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА (7 ч) 

Язык как 
развивающеес я 

явление (1 ч) 

Повторение и систематизаци я 
материала (7 ч) 

Понятие о языке как 
развивающемся явлении. 

Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. 

Изменения, происходящие в языке на 
современном этапе его развития. 

Повторение изученного в 5-6 классах. 

Характеризовать язык как развивающееся явление (в рамках изучен-
ного). 

Понимать взаимосвязь языка, культуры и истории народа, приво-

дить соответствующие примеры. 
Объяснять причины изменений, происходящих в языке на современ-

ном этапе его развития. 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (2 ч) 

Монолог 

и его виды. Диалог и его 

виды 

Виды монолога: монолог- описание, монолог- 

рассуждение, монолог- 

повествование. 

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

сообщение информации. 

Создавать с опорой на план, опорные слова различные виды моно-

лога на бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) 

темы (в течение учебного года). Участвовать с опорой на презента-

цию, развёрнутый план в диалогах разных видов: диалоге — запросе 
информации (ставить и задавать вопрос; уместно использовать раз-

нообразные реплики-стимулы; запрашивать дополнительную ин-

формацию); диалоге — сообщении информации (строить информа-
тивно значимый текст; мыслить и правильно реализовывать свой 

замысел; привлекать и удерживать внимание, правильно обращаться 

к собеседнику) (создание не менее 4 и более реплик) (в течение 
учебного года). 

ТЕКСТ (8 ч) 

Основные 

признаки 
текста 

(повторение). 

Рассуждение 
как 

функциональн 

о-смысловой 
тип 

речи. 

Информацион 
ная 

переработка 

текста. 
Смысловой 

анализ текста 

Соответствие текста требованиям цельности, 

связности, относительной законченности. Осо-
бенности содержания и построения текста- рас-

суждения. Устное рассуждение на дискуссионную 

тему; его языковые особенности. Рассуждение- 
доказательство, рассуждение-объяснение, рас-

суждение-размышление. Информационная пере-

работка текста: план текста (простой, сложный; 
назывной, вопросный, тезисный);главная и вто-

ростепенная информация текста.Композиционные 

особенности, текста; микротемы и абзацы; спосо-
быи средства связи предложений 

в тексте; языковые средства 

выразительности 

Характеризовать с направляющей помощью педагога текст в аспекте 

его соответствия требованиям цельности, связности, относительной 
законченности, композиционных особенностей. 

Использовать по предварительному совместному анализу знание 

требований, предъявляемых к образцовому тексту, в процессе 
создания собственных относительно законченных устных и  пись-

менных высказываний. дварительного анализа роль языковых 

средств в создании рассуждения. 
Письменно подробно пересказывать текст-рассуждение с сохране-

нием его композиционно-речевых особенностей.  Создавать с 

направляющей помощью педагога рассуждение- доказательство, 
рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление.  Анализиро-

вать содержание научно-учебного текста и осуществлять его 

информационную переработку, составлять план прочитанного тек-
ста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный). Выявлять 

микротемы текста. Осуществлять абзацное членение текста. 
Выявлять способы и средства связи предложений в тексте. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (6 ч) 

Публицистиче ский стиль. 

Официально- деловой стиль 

Публицистический стиль: сфера применения 

(массовая коммуникация), основная задача (воз-
действие на читателей и слушателей с целью 

создания определённого отношения к тем или 

иным проблемам действительности), стилевые 

черты (сочетание экспрессивности и стандарта, 

логичности и образности, эмоциональности, оце-

ночности), характерные языковые средства  (лек-
сические,  морфологические, синтаксические). 

Основные жанры публицистического стиля (вы-

ступление, статья, интервью,   очерк, репортаж). 
Официально-деловой стиль: сфера применения 

(административно-правовая, сфера делопроизвод-

ства), основная задача (сообщение точной инфор-
мации), стилевые черты  (абстрактность, точ-

ность, лаконичность, шаблонность), характерные 

Распознавать тексты публицистического и официально-делового 

стилей, опираясь на анализ сферы применения, основной задачи, 
стилевых черт, характерных языковых средств, использованных в 

тексте с направляющей помощью педагога. 

Характеризовать жанрово-стилистические особенности интервью, 

репортажа, заметки, инструкции с направляющей помощью педаго-

га. Создавать тексты публицистического стиля: интервью, репортаж, 

заметку с опорой на план, опорные слова. 
Использовать текст-инструкцию с учебной задачей. 

Моделировать текст-инструкцию, опираясь на знание требований 

к его содержанию и структуре. 



 

языковые средства. Инструкция как жанр офици-

ально-делового стиля .Особенности содержания и 
структуры текста-инструкции. Использование 

текста- инструкции в учебных целях. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (112 ч) 

Морфология как раздел 
науки о языке (обобщение) (5 

ч) 

Система частей речи. 
Самостоятельные части речи. Служебные части 

речи. 

Морфологический разбор слов. 

Различать слова самостоятельных и служебных частей речи. 
Проводить с опорой на алгоритм морфологический разбор слов 

самостоятельных частей речи (в рамках изученного). 

Причастие как особая группа 

слов (28 ч) 

Повторение изученного о глаголе в 5-6 классах. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Правописание -тся и -ться в глаголах; суффик-
сов -ова- — - ева-, -ыва- — -ива-. 

Типы спряжения глагола. 

Признаки глагола и 
прилагательного в причастии. Синтаксические 

функции, роль в предложении. 

Совмещение 
признаков глагола и имени прилагательного в 

причастии. Суффиксы причастий. 

Действительные и 
страдательные причастия настоящего и прошед-

шего времени. Правописание 

суффиксов причастий. Полные и краткие формы 
страдательных причастий прошедшего времени. 

Смысловые и грамматические различия полной и 

краткой форм причастий. 
Морфологический разбор причастий. Одна и две 

буквы н в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 
Склонение причастий. Правописание безударных 

падежных окончаний причастий. 

Причастие в составе 
словосочетаний. Причастный оборот. Пунктуаци-

онное оформление предложений с причастным 

оборотом. 
Уместное использование причастий в речи. 

Созвучные причастия и имена прилагательные 

(висящий — висячий, 

горящий — горячий) 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Применять правила правописания -тся и -ться в глаголах; суффик-

сов 
-ова- — -ева-, -ыва- — -ива-. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. Знать суф-

фиксы причастий. 
Распознавать с опорой на образец причастия по общему граммати-

ческому значению и суффиксам. 

Определять с направляющей помощью педагога основания для 
сравнения и сравнивать причастия и глаголы, причастия и имена 

прилагательные. 

Определять с направляющей помощью педагога основания для 
сравнения 

и сравнивать действительные и страдательные причастия настояще-

го и прошедшего времени. 
Объяснять с опорой на образец механизм образования действитель-

ных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Выбирать по алгоритму учебных действий суффикс действительных 
и страдательных причастий настоящего времени в зависимости от 

спряжения. 

Определять по алгоритму учебных действий гласную перед суффик-
сом 

-вш- действительных причастий прошедшего времени, перед 

суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени. 
Различать с опорой на образец полные и краткие формы страдатель-

ных причастий прошедшего времени. 

Описывать смысловые, морфологические и синтаксическиеособен-
ности краткой формы страдательных причастий прошедшего 

времени. 
Использовать по визуальной опоре знание грамматических особен-

ностей и орфографических правил при написании суффиксов - 

нн- и -енн- полных форм страдательных причастий и суффиксов -н- 

и - ен- кратких форм страдательных причастий. Определять падеж-

ную форму причастий. 

Выбирать гласную в падежном окончании причастий. 
Определять по смысловой опоре роль причастия в словосочетании. 

Различать по смысловой опоре словосочетания с причастием в роли 

главного слова и словосочетание с причастием — зависимым сло-
вом. 

Распознавать по алгоритму учебных действий причастный оборот в 

составе предложения, определять его границы, место по отношению 
к определяемому слову. 

Объяснять по алгоритму учебных действий расстановку знаков пре-

пинания в предложениях с причастным оборотом. 
Конструировать по смысловой опоре предложения с причастным 

оборотом. 

Выполнять по алгоритму учебных действий морфологический раз-
бор причастий. 

Характеризовать роль причастий в тексте. 

Различать созвучные причастия и имена прилагательные 

Деепричастие как особая груп-
па слов (22 ч) 

Повторение изученного о глаголе в 5-6 классах. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Типы спряжения глагола. Общее грамматическое 

значение деепричастий. Совмещение признаков 
глагола и наречия в деепричастии. Суффиксы 

деепричастий. Деепричастия совершенного и 
несовершенного вида. Выбор суффикса при обра-

зовании 

деепричастий совершенного и несовершенного 
вида. 

Деепричастие в составе словосочетаний. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания в пред-
ложениях с одиночным деепричастием и деепри-

частным оборотом. 

Роль деепричастия в предложении. 
Морфологический разбор деепричастий. 

Слитное и раздельное написание не с 

деепричастиями. Уместное использование дее-
причастий 

в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида. Опреде-
лять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. Знать суффиксы 

деепричастий. 

Распознавать с направляющей помощью педагога деепричастия по 
общему грамматическому значению и суффиксам. деепричастия и 

наречия. 
Определять с опорой на образец основания для сравнения и 

сравнивать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Объяснять по визуальной опоре механизм образования дееприча-
стий совершенного и несовершенного вида. 

Выбирать по смысловой опоре суффикс при образовании дееприча-

стий совершенного и несовершенного вида. 
Определять по смысловой опоре гласную перед суффиксами -в, -

вши 

деепричастий. 
Определять роль деепричастия в словосочетании. 

Распознавать по алгоритму учебных действий деепричастный обо-

рот в составе предложения, определять его границы. 
Объяснять по алгоритму учебных действий расстановку знаков пре-

пинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Конструировать по смысловой опоре предложения с деепричастным 
оборотом. 

Выбирать по визуальной опоре слитное или раздельное написание 



 

не с деепричастиями. 

Выполнять по алгоритму учебных действий морфологический раз-
бор деепричастий. 

Характеризовать роль деепричастий в тексте. Определять с опорой 

на образец основания для сравнения 

Наречие (16 ч) Наречие как самостоятельная неизменяемая часть 
речи. 

Синтаксические функции, роль в речи. 

Разряды наречий по значению: наречия образа и 
способа 

действия, меры и степени, места, времени, при-

чины, цели. 
Правильное образование и 

употребление в речи простой и составной форм 
сравнительной и 

превосходной степеней сравнения наречий. 

Суффиксальный, 
приставочный и приставочно- суффиксальный 

способы образования наречий. 

Морфологический разбор наречий. Правописание 
наречий: слитное, дефисное, раздельное 

написание. 

Правописание суффиксов -а и о в наречиях с 
приставками 

из-, до-, с-, в-, на-, за-. 

Правописание суффиксов 
наречий о и е после шипящих. 

Правописание не- и ни- в наречиях. 

Слитное и раздельное написание не 

с наречиями на -о (-е), образованными от 

качественных имён прилагательных. 

Правописание н и нн в наречиях на -о (-е). Право-
писание ь на конце 

наречий после шипящих. 

Использование наречий в 
словосочетаниях со связью 

примыкание. 

Наречие как средство 
грамматической связи 

предложений и частей 

текста. 
Выражение различных 

обстоятельственных 

значений с помощью наречий. 

Распознавать с опорой на образец наречия и аргументированно до-
казывать принадлежность слов к этой части речи. 

Характеризовать наречия в аспекте их принадлежности к различ-

ным разрядам по значению. 
Различать наречия разных разрядов по значению. Опознавать и 

характеризовать формы сравнительной и превосходной степеней 

сравнения наречий. 
Различать формы сравнительной и превосходной степеней сравне-

ния наречий и имён прилагательных, объяснять, как они образуют-
ся. 

Образовывать простую и составную формы сравнительной и пре-

восходной степеней сравнения наречий. 
Выбирать по визуальной опоре слитное, дефисное, раздельное напи-

сание наречий. 

Выбирать по визуальной опоре гласную в суффиксах 
наречий, образованных приставочно-суффиксальным способом с 

помощью приставок из-, до-, с-, в-, на-, за- и суффиксов -а и -о, 

используя соответствующее Выбирать по визуальной опоре гласную 
о или е после шипящих на 

конце наречий, образованных суффиксальным способом, используя 

соответствующее правило. 
Выбирать по визуальной опоре гласную в приставках не- и ни- 

наречий, используя соответствующее правило. 

Выбирать по визуальной опоре слитное или раздельное 
написание не с наречиями на -о (-е), 

образованными от качественных имён прилагательных, используя 

соответствующее правило. 
Выбирать по смысловой опоре одно или два н в наречиях на -о и -е, 

используя соответствующее правило. 

Выбирать по смысловой опоре правильное написание наречий с 
основой на шипящие. 

Анализировать с опорой на образец словосочетания с наречием в 

роли 
главного и зависимого слова. 

Моделировать с опорой на образец словосочетания с наречием в 

роли 
главного и зависимого слова. 

Выявлять средства грамматической связи предложений и частей 

текста, выраженные наречиями. 
Выполнять морфологический разбор наречий. 

Характеризовать роль наречий в тексте. 

Уместно использовать наречия в речи.правило. 

Слова 

категории состояния (2 ч) 

Общее представление о словах категории состоя-

ния в системе частей речи. 

Иметь общее представление о словах категории состояния в системе 

частей речи. 

Служебные части речи (1 ч) Служебные части речи и их отличия от самостоя-

тельных частей речи. Функции 
служебных частей речи. 

Опознавать слова служебных частей речи. 

Различать предлоги, союзы и частицы на основе анализа их функ-
ций. 

Предлог (12 ч) Грамматические функции предлогов. Роль пред-

лога в образовании падежных форм именных 
частей речи. 

Предлог как средство связи слов в словосочета-

нии и предложении. Разряды предлогов по 
строению: простые, сложные, составные. Право-

писание 

сложных предлогов. Разряды предлогов по проис-
хождению: производные и 

непроизводные. Производные предлоги, образо-

ванные от имён существительных, от 
наречий и деепричастий. Правописание произ-

водных предлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с 
их 

значением и стилистическими особенностями. 

Правильное 
использование предлогов из  — 

 с, в  —  на. Правильное образование предложно- 

падежных форм с предлогами 
по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

Распознавать предлоги в составе предложно-падежных форм, слово-

сочетаний и предложений. 
Характеризовать функции предлогов. 

Определять падежную форму именных частей речи в составе пред-

ложно-падежных форм. 
Анализировать по визуальной опоре предлоги в аспекте На основе 

анализа различать предлоги разных разрядов, группы производных 

предлогов. 
Определять с опорой на образец основания для сравнения и сравни-

вать производные предлоги 

и созвучные предложно-падежные формы (в течение — в течении, 
навстречу — на встречу). 

Объяснять по смысловой опоре написание производных предлогов, 

написание предлогов с именными частями речи. 
Различать нейтральные предлоги и предлоги, используемые в 

текстах книжных стилей. 

Конструировать словосочетания с предложным управлением по 
заданным схемам и без использования схем. 

Использовать производные предлоги 

в соответствии с их стилистической окраской. 
Выбирать предлоги из — с, в — на 

и объяснять свой выбор. 

Использовать по смысловой опоре предлоги по, благодаря, соглас-

но, вопреки, наперерез в составе предложно-падежных форм. 

Выполнять морфологический разбор предлогов.их строения и про-

исхождения. 



 

Союз (12 ч) Служебные функции союза: союз как средство 

связи однородных членов предложения и частей 
сложного предложения. Разряды союзов по стро-

ению: простые и составные. 

Правописание составных союзов. 

Разряды союзов по значению: сочинительные 

(соединительные, противительные, разделитель-

ные) и подчинительные (изъяснительные, обстоя-
тельственные: времени, цели, сравнения, причи-

ны, 

условия, следствия, уступки). Одиночные, двой-
ные и повторяющиеся 

сочинительные союзы. 

Пунктуационное оформление предложений с 
однородными членами, связанными одиночными, 

двойными и повторяющимися союзами. 

Употребление союзов в тексте в соответствии с их 
значением и стилистическими особенностями. 

Экспрессивное использование союзов. 

Использование союзов как 
средства связи предложений и частей текста. 

Слитное написание союзов тоже, также, что-

бы, зато в отличие от созвучных 
сочетаний слов то же, так же, что бы, за то. 

Распознавать союзы, использованные как средство связи однород-

ных членов предложения и частей сложного предложения, характе-
ризовать их функции. 

Определять основания для сравнения и сравнивать конструкции с 

однородными членами, связанными сочинительными союзами, и 

сложносочинённые предложения. 

Использовать с опорой на схему навыки пунктуационного анализа 

простых предложений с однородными членами и сложносочинён-
ных предложений в практике письма. 

Анализировать с опорой на образец союзы в аспекте их строения и 

происхождения. 
На основе анализа различать с опорой на образец союзы разных 

разрядов. 

Объяснять написание производных союзов. 
Характеризовать с опорой на схему отношения между однородными 

членами и частями сложного предложения, устанавливаемые с по-

мощью союзов. 
Анализировать и конструировать с направляющей помощью педаго-

га предложения с однородными членами, связанными одиночными, 

двойными и повторяющимися союзами, правильно оформлять их на 
письме. 

Различать нейтральные союзы и союзы, используемые Использо-

вать союзы в соответствии с их стилистической окраской. Опре-
делять экспрессивное использование союзов в речи. 

Выявлять роль союзов как средства связи предложений и частей 

текста и использовать их в этой функции в собственной речи. 
Выполнять морфологический разбор союзов. 

Определять с опорой на образец основания для сравнения и сравни-

вать союзы тоже, также, чтобы, зато и созвучные сочетания 
слов то же, так же, что бы, за то; опираясь на 

проведённый анализ, правильно оформлять эти слова на в текстах 

книжных стилей. 

Частица (10 ч) Частицы как слова, используемые для выражения 

отношения к 

действительности и передачи различных смысло-
вых оттенков речи, а также для образования форм 

глагола. 

На основе анализа различать частицы разных разрядов. Выполнять 

морфологический разбор частиц. 

Использовать частицы разных разрядов в собственной речи. Опре-
делять экспрессивное использование частиц в художественном 

тексте. 

Характеризовать интонационные особенности предложений с ча-
стицами и правильно интонировать такие предложения. 

 Разряды частиц по значению и употреблению: 

формообразующие и 
смысловые (выражающие отрицание, усиление, 

вопрос, восклицание, сомнение, 

уточнение, выделение, ограничение, указание, 
смягчение требования).   Морфологический раз-

бор частиц. Употребление частиц в предложении 

и тексте в соответствии с их значением и стили-
стической окраской. Интонационные особенности 

предложений с частицами. Смысловые различия 

частиц не и ни. Различение приставки не- и ча-
стицы не. Слитное и раздельное написание не с 

разными частями речи (обобщение). 

Раздельное написание частиц бы, ли, же с други-
ми словами. Дефисное написание частиц - то, -

таки, -ка. 

Характеризовать по визуальной опоре смысловые различия частиц 

не 

и ни. Выбирать по смысловой опоре слитное или раздельное напи-

сание не с разными частями речи. 

Различать частицы бы, ли, же и части союзов чтобы, тоже, так-

же на основе грамматического анализа и выбирать по смысловой 

опоре правильное написание. 

Соблюдать по смысловой опоре нормы правописания частиц -то, - 
таки, -ка. 

Междометия и 

звукоподража тельные слова (4 
ч) 

Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражаю-
щие чувства, побуждающие к действию, эти-

кетные 

междометия); междометия производные и не-
производные. Звукоподражательные слова. Мор-

фологический разбор междометий. 

Использование междометий и звукоподража-
тельных слов 

как средства создания экспрессии разговорной и 
художественной речи. 

Интонационное и 

пунктуационное выделение междометий и 
звукоподражательных слов в предложении. 

Распознавать междометия в предложении и тексте на основе 

анализа их функций в речи. 
Различать междометия разных разрядов; характеризовать роль 

междометий разных разрядов в речи. 

Использовать междометия разных разрядов в собственной речи для 
выражения различных чувств и побуждений, а также в качестве 

форм приветствия, выделяя их интонационно. 

Определять роль междометий и звукоподражательных слов как 
средств создания экспрессии разговорной и художественной речи. 

Выполнять морфологический разбор междометий. 
Объяснять с опорой на схему особенности интонационного и пунк-

туационного выделения междометий в предложении. 

8 КЛАСС 

Общее количество — 136 часов. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 
Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 11 часов, из них в начале учебного года — 7 часов; в конце учебного года — 4 часа. 

Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля (включая сочинения, изложения, тестовые работы и другие формы контроля) — 9 

часов. 

Тематически е блоки, темы Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1 ч) ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА (7 ч) 

Русский язык в кругу других 

славянских языков (1 ч) 
Повторение и систематизаци я 

материала (7 ч) 

Русский язык как один из славянских языков 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 
классах. 

Иметь представление о русском языке как одном из восточнославян-

ских языков, уметь рассказать об этом. Извлекать информацию из 
различных источников 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (8 ч) 

Виды речи. Монолог и диалог. Монолог-описание, монолог- рассуждение, моно- Создавать устные монологические высказывания с опорой на план, 



 

Их разновидност и лог- 

повествование; выступление с научным сообще-
нием. Диалог 

опорные слова на основе жизненных наблюдений, личных 

впечатлений, чтения научно-учебной, художественной популярной и 
публицистической литературы (в течение учебного года). 

Выступать с научным сообщением с использованием презентации, 

плана. 

Участвовать в диалоге на лингвисти-ческие темы (в и темы на осно-

ве жизненных наблюдений (в течение учебного года). Устно пере-

сказывать с опорой на план, опорные слова прочитанный или про-
слушанный текст. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Создавать с направляющей помощью педагога тексты различных 
функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в 
течение учебного года). 

Создавать с опорой на план, опорные слова тексты официально- 

делового стиля (заявление, объяснительная -записка, автобиография, 
характери-стика), публицистических жанров. 

Оформлять деловые бумаги (в рамках изученного). 

Выбирать языковые средства для 
создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуни-

кативным замыслом. 

Редактировать собственные тексты с целью совершенствования 
их содержания и формы. 

Сопоставлять исходный и отредактированный тексты. Анализи-

ровать примеры использования мимики и жестов в разговорной 
речи. Объяснять национальную обусловленность норм речевого 

этикета. Применять в устной речи и на письме правила русского 

речевого этикета. 
Использовать приёмы аудирования различных видов. 

Анализировать содержание прослушанных научно-учебных, худо-

жественных, публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи. 

Подробно, сжато и выборочно передавать с опорой на план, опорные 

слова в устной и письменной форме содержание прослушанных и 
прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. 
Применять различные приёмы просмотрового, ознакомительного, 

изучающего, поискового чтения. 
Анализировать с использованием речевого клише содержание про-

читанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функциональнорамках, науч-
но- 

ТЕКСТ (7 ч) 

Текст и его признаки. Функци-

ональ но-смысловые типы 
речи. 

Смысловой 

анализ текста. Информацион 
ная 

переработка текста 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально- смысловых типов 
речи (повествование, описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение 

информации из различных источников; использо-
вание лингвистических словарей; тезисы, кон-

спект 

Анализировать с использованием речевого клише текст с точки 

зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, глав-
ной мысли, грамматической связи предложений, цельности и отно-

сительной законченности; указывать способы и средства связи пред-

ложений в тексте; анализировать с использованием речевого клише 
текст с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи; анализировать языковые средства вырази-

тельности в тексте (фонетические, словообразовательные, лекси-
ческие, 

морфологические) (обобщение, в течение года). Распознавать тек-

сты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать 

тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; 

применять эти знания при выполнении анализа различных видов и в 

речевой практике. 
Проводить информационную переработку текста: создавать 

тезисы, конспект; извлекать информацию из различных источни-

ков; пользоваться лингвистическими словарями 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (6 ч) 

Официально- деловой 

стиль. 

Жанры официально- делового 
стиля. Научный стиль. 

Жанры научного стиля 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, 

функции, языковые особенности. Жанры офици-

ально-делового стиля (заявление, объяснительная 
записка, автобиография, характеристика). Науч-

ный стиль. Сфера употребления, функции, языко-

вые особенности. Жанры научного стиля (рефе-
рат, доклад на научную тему). Сочетание различ-

ных функциональных 

разновидностей языка в тексте, средства связи 
предложений в тексте 

Анализировать тексты разных функциональных разновидностей 

языка и жанров; применять эти знания при выполнении анализа 

различных видов и в речевой практике. Характеризовать особенно-
сти жанров официально-делового и научного стилей. Создавать с 

опорой на образец тексты официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика). Создавать 
с опорой на образец рефераты и доклады на научную тему 

СИСТЕМА ЯЗЫКА (107 ч) 

СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ (4 ч) 

Синтаксис как раздел лингви-
стики. Пунктуация. 

Функции знаков препинания 

Синтаксис как раздел лингвистики. 
Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Типы 

синтаксической связи (сочинительная и подчини-
тельная) (общее представление). Пунктуация. 

Функции знаков препинания 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. Распо-
знавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Проводить с опорой на визуализацию синтаксический разбор слово-
сочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практи-
ке 



 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (9 ч) 

Словосочетан ие и его призна-

ки. 
Виды 

словосочетани й по 

морфологичес ким 
свойствам главного слова. 

Основные признаки словосочетания: наличие 

двух и более знаменательных слов и подчини-
тельной связи между ними.Виды словосочетаний 

по 

морфологическим свойствам главного слова: 
глагольные, именные, наречные. Типы подчини-

тельной связи слов в словосочетании: 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам глав-

ного слова: именные, глагольные, наречные; определять типы 
подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию 

словосочетаний. 
Определять основания для сравнения и сравнивать словосочетания 

разных видов, с разными типами подчинительной связи. 

Применять нормы построения словосочетаний. 
Проводить синтаксический разбор словосочетаний, синтаксический 

и пунктуационный разбор предложений; применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа 

Типы подчинительн ой связи 
в 

словосочетани и 

согласование, управление, примыкание. 
Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

Синтаксический разбор словосочетаний 

различных видов и в речевой практике 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (94 ч) 

Предложение и его 

основные признаки. 

Виды предложений (9 ч) 

Основные признаки предложения: смысловая и 

интонационная законченность, грамматическая 

оформленность. 
Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побуди-

тельные) и по эмоциональной окраске (восклица-
тельные, 

невосклицательные). Их интонационные и смыс-

ловые особенности. Языковые 
формы выражения 

побуждения в побудительных предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и 
письменной речи: интонация, логическое ударе-

ние, знаки препинания. 

Виды предложений по количеству грамматиче-
ских основ (простые, сложные). Нормы постанов-

ки знаков препинания в простом и 

сложном предложениях с союзом и. 
Виды простых предложений по наличию главных 

членов (двусоставные, 

односоставные). 
Виды предложений по 

наличию второстепенных членов (распространён-

ные, нераспространённые). 
Предложения полные и неполные. Неполные 

предложения в диалогической речи, интонация 

неполного предложения. 
Грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений со 

словами да, нет. 
Нормы построения простого предложения, ис-

пользования инверсии. 

Характеризовать предложения, опираясь на основные признаки, 

применять средства оформления предложения в устной и письмен-

ной речи; различать функции знаков препинания. 
Определять основания для сравнения 

и сравнивать словосочетание и предложение. 

Распознавать с опорой на визуализацию предложения по цели вы-
сказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их интонаци-

онные и смысловые особенности, языковые формы выражения по-

буждения в побудительных предложениях. 
Распознавать предложения по количеству грамматических основ. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных 

членов, предложения полные и неполные. 
Анализировать примеры употребления неполных предложений в 

диалогической речи и выявлять особенности интонации неполного 

предложения. Проводить синтаксический и пунктуационный разбор 
предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практи-

ке. 
Употреблять неполные предложения в диалогической речи. 

Определять основания для сравнения и сравнивать предложения 

разных видов. 
Конструировать с направляющей помощью педагога предложения 

разных видов. 

Двусоставное 

предложение. 
Главные 

члены 

предложения 
(грамматическ 

ая основа) 

(9 ч) 

Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения.  Способы выражения  подлежаще-
го. Виды сказуемого (простое 

глагольное, составное глагольное, составное 

именное) и способы его выражения. Тире между 
подлежащим и сказуемым. Нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, 

выраженным словосочетанием, сложносокращён-

ными  словами, словами большинство — 

меньшинство, 
количественными сочетаниями 

Различать с опорой на визуализацию выражения подлежащего, виды 

сказуемого и способы его выражения. Анализировать и применять 
нормы построения простого предложения, анализировать примеры 

использования инверсии. Применять с опорой на визуализацию нор-

мы согласования сказуемого  с подлежащим, в том числе нормы 
согласования сказуемого с  подлежащим, выраженным словосочета-

ниями, сложносокращёнными 

словами, словами большинство — меньшинство, количественны-

ми 

сочетаниями. Анализировать с опорой на алгоритм примеры поста-
новки тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Проводить с опорой на алгоритм синтаксический и пунктуационный 
разбор предложений. 

Второстепенн 

ые члены 

предложения 
(13 ч) 

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 косвен-
ные. Обстоятельство как второстепенный член 

предложения. Виды обстоятельств (места, 

времени, причины, цели, образа действия, меры и 
тепени, условия, уступки) 

Различать с опорой на визуализацию виды второстепенных членов 

предложения (согласованные и несогласованные определения, при-

ложение как особый вид определения; прямые и косвенные допол-
нения; обстоятельства разных видов). 

Распознавать простые неосложнённые предложения. проводить 

синтаксический и пунктуационный разбор предложений. 
Определять основания для сравнения и сравнивать с опорой на  

визуализацию предложения с разными видами второстепенных  

членов. 
Моделировать с направляющей помощью педагога предложения с 

разными видами второстепенных членов 

Односоставны 
е 

предложения. 

Виды 
односоставны 

х 

предложений 
(14 ч) 

Односоставные предложения, их грамматические 
признаки. Виды односоставных предложений 

(назывные, определённо-личные, неопределённо-

личные, обобщённо-личные, безличные предложе-
ния). 

Грамматические различия односоставных пред-

ложений  двусоставных неполных предложений. 
Синтаксическая синонимия односоставных и 

двусоставных предложений. Особенности упо-

Распознавать с направляющей помощью педагога односоставные 
предложения, их грамматические признаки, морфологические сред-

ства выражения главного члена предложения. Различать с направ-

ляющей помощью педагога виды односоставных предложений 
(назывные предложения, определённо-личные предложения, неопре-

делённо-личные предложения, обобщённо-личные предложения, 

безличные предложения). Характеризовать с направляющей помо-
щью педагога грамматические различия односоставных предложе-

ний и двусоставных неполных предложений. Выявлять с опорой на 



 

требления односоставных предложений в речи. алгоритм синтаксическую синонимию односоставных и двусостав-

ных предложений. Определять основания для сравнения и сравни-
вать с направляющей помощью педагога односоставные предложе-

ния разных видов. 

Моделировать с направляющей помощью педагога предложения 

разных видов. Понимать особенности употребления односоставных 

предложений в речи. Проводить с опорой на алгоритм синтаксиче-

ский и пунктуационный разбор предложений; применять знания по 
синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа раз-

личных видов и в речевой практике. Анализировать примеры упо-

требления односоставных предложений в речи, выявлять особенно-
сти употребления односоставных предложений. 

Употреблять односоставные предложения в речи.односоставные 

Простое 
осложнённое предложение. 

Предложения с однородными 

членами (16 ч) 

Однородные члены предложения, их признаки, 
средства связи. 

Союзная и бессоюзная связь однородных членов 

предложения. 
Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при одно-

родных членах. 
Нормы построения 

предложений с однородными членами, связанны-

ми 
двойными союзами не только… 

но и, как… так и. 

Нормы постановки знаков препинания в предло-
жениях соднородными членами, связанными по-

парно, с 

помощью повторяющихся союзов (и... и, или... 

или, 

либo... либo, ни... ни, тo... тo). 

Нормы постановки знаков препинания в предло-
жениях с обобщающими словами при однородных 

членах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом 
и 

сложном предложениях с союзом и 

Характеризовать с использованием визуальной опоры признаки 
однородных членов предложения, средства их связи (союзная и 

бессоюзная связь). 

Различать однородные и неоднородные определения. 
Определять основания для сравнения 

и сравнивать однородные и неоднородные определения. Моделиро-

вать с направляющей помощью педагога предложения с однород-
ными членами. 

Находить обобщающие слова при однородных членах. 

Выявлять и понимать особенности употребления в речи сочетаний 
однородных членов разных типов. Анализировать предложения 

с однородными членами, связанными двойными союзами не толь-

ко… но и, как… так и. 
Конструировать предложения, применяя нормы построения 

предложений с однородными членами, связанными двойными сою-

зами 
не только… но и, как… так и. 

Применять при необходимости с визуальной поддержкой нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с однородными чле-
нами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... 

и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при 
однородных членах. Проводить с опорой на алгоритм синтаксиче-

ский и пунктуационный разбор предложений. 

Предложения с обособленны 
ми членами. Виды обособлен-

ных членов предложения. 

Уточняющие члены предложе-
ния, пояснительны е и присо-

едините льные 

конструкции (17 ч) 

Обособление. Виды обособленных членов пред-
ложения: обособленные определения, приложе-

ния, обстоятельства, дополнения.  Уточняющие 

члены предложения, пояснительные и присоеди-
нительные конструкции. Нормы постановки зна-

ков препинания в предложениях со сравнитель-

ным оборотом; нормы обособления согласован-
ных и несогласованных определений, приложений, 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных 
конструкций. 

Различать виды обособленных членов предложения, анализировать 
примеры обособления согласованных и несогласованных определе-

ний, приложений, дополнений, обсто- ятельств, уточняющих чле-

нов, пояс- нительных и присоединительных конструкций. Приме-
нять нормы постановки знаков препинания в предложениях со срав-

нительным оборотом. Применять нормы обособления согласован-

ных и несогласованных определений, приложений, дополнений, 
обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоедини-

тельных конструкций. 

Определять основания для сравнения и сравнивать предложения с 
разными видами обособления и уточнения. Проводить синтаксиче-

ский и пунктуационный разбор предложений. Моделировать с 

направляющей помощью педагога предложения с разными видами 
обособления и уточнения. 

Предложения с 

обращениями, вводными и 

вставными 
конструк-ция ми. 

Обращение. 

Распространённое и нераспространённое обра-

щение. Основные функции обращения. Вводные 
конструкции. 

Различать группы вводных слов по значению. 

Различать вводные предложения и вставные конструкции. 

Обращение. 

Вводные 
конструкции. 

Вставные 

конструкции 
(16 ч) 

Группы вводных конструкций по значению: ввод-

ные слова созначением различной степени уверен-
ности, различных чувств, источника сообщения, 

порядка   мыслей и  их связи, способа оформления  

мыслей. Вставные конструкции.  Синонимия чле-
нов предложения и вводных слов,  словосочета-

ний и  предложений. Нормы построения предло-

жений с вводными и вставными конструкциями, 
обращениями (распространёнными и нераспро-

странёнными), междометиями. Нормы поста-

новки знаковпрепинания в предложениях с ввод-
ными и вставными конструкциями, обращениями 

и междометиями 

Выявлять и понимать особенности употребления вводных слов, 

вводных предложений и вставных конструкций, обращений и меж-
дометий в речи, понимать их функции. Выявлять синонимию членов 

предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. При-

менять нормы построения предложений с вводными и вставными 
конструкциями, обращениями (распространёнными инераспро-

странёнными), междометиями. Распознавать простые предложе-

ния, осложнённые обращениями, вводными и вставными конструк-
циями, междометиями.Определять основания для сравнения и срав-

нивать предложения с различными вводными конструкциями. Про-

водить с опорой на алгоритм синтаксический и пунктуационный 
разбор предложений; применять знания по синтаксису и пунктуа-

ции при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

 

9 ЛАСС 

Общее количество — 136 часов. 
Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 11 часов, из них в начале учебного года — 4 часа; в конце учебного года — 7 часов. 

Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля (включая диктанты, сочинения, изложения, тестовые работы и другие формы кон-
троля) — 10 часов. 

 

Тематически е блоки, темы Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫ-
КЕ ( 3 Ч). ПОВТОРЕНИЕ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МАТЕ-

РИАЛА (4 ч) 

  



 

Роль 

русского языка 
в Российской Федерации (1 ч) 

Русский язык — 

национальный язык русского народа, форма вы-
ражения 

национальной культуры. Русский язык — 

государственный язык Российской Федерации 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, 

общества. 
Соблюдать в речи нормы современного русского литературного 

языка 

— государственного языка Российской Федерации (в учебного го-

да)течение 

Русский язык в 

современном мире 

(2 ч) 
Повторение и систематизаци я 

материала (4 ч) 

Русский язык — один из основных для общения в 

странах постсоветского пространства, Евразии, 

Восточной Европы; один из рабочих языков ООН; 
один из наиболее распространённых 

славянских языков. 

Повторение и систематизация изученного в 5-8 
классах. 

Обнаруживать понимание внутренних и внешних функций русского 

языка и уметь рассказать о них. Приводить примеры, 

свидетельствующие о богатстве и выразительности русского языка 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (8 ч)   

Речь устная 
и письменная, 

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

Определять основания для сравнения и сравнивать устную и пись-
менную 

монологическ ая 

и 

диалогическая (повторение). 
Виды речевой деятельности: 

аудирование, чтение, говоре-

ние, письмо 

Виды аудирования: с полным пониманием, с по-

ниманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации. 
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое. 

Создание устных и 
письменных высказываний разной коммуника-

тивной направленности в 

зависимости от темы и 
условий общения, с опорой на жизненный и чита-

тельский опыт, на иллюстрации, 

фотографии, сюжетные картины (в том числе 
сочинения-миниа-тюры). Подробное, сжатое, 

выборочное изложение прочитанного или 

прослушанного текста. 
Соблюдение языковых норм (орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических, 

орфографических, 
пунктуационных) русского литературного языка в 

речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. Приёмы работы с 
учебной книгой, лингвистическими словарями, 

справочной литературой. 

формы речи, монологическую и диалогическую речь. 

Создавать с использованием речевого клише устные монологиче-

ские высказывания на основе наблюдений, личных впечатлений, 
чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной ли-

тературы; выступать с научным сообщением (в течение учебного 

года). 
Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (в течение 

учебного года). 

Владеть различными видами аудирования научно-учебных, художе-
ственных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (в течение учебного года). 

Владеть различными видами чтения (в течение учебного года). 
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка (в течение учебного года). 

Устно пересказывать с опорой на план, опорные слова прочитанный 
или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов. 

ТЕКСТ (8 ч)   

Текст и его признаки (обобще-

ние). Функциональ но-

смысловые типы речи (обоб-
щение). 

Смысловой 

анализ текста (обобщение). 
Информацион ная 

переработка текста 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально- смысловых типов 

речи. 
Сочетание разных 

функционально-смысловых типов речи в тексте. 

Особенности употребления языковых средств 
выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функ-ционально-смысловым типам 

речи. 
Информационная переработка текста: извлечение 

информации из различных источников; использо-

вание лингвистических словарей. Подробное, 
сжатое, выборочное изложение прочитанного или 

прослушанного текста. 

Представление сообщения на заданную тему в 
виде 

презентации 

Анализировать с использованием речевого клише текст: определять 

и комментировать тему и главную мысль текста; подбирать заголо-

вок, отражающий тему или главную мысль текста. 
Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым сло-

вам, зачину или концовке. 

Устанавливать принадлежность к функционально-смысловому 
типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, 

рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 
Определять основания для сравнения 

и сравнивать разные функционально-смысловые типы речи, пони-

мать особенности их сочетания, в том числе сочетание элементов 
разных стилей в художественном произведении. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать с использованием речевого клише высказывание на осно-
ве текста: выражать своё отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 

Извлекать информацию из различных источников, в том числе из 
лингвистических словарей и справочной литературы, и использо-

вать её в учебной Подробно и сжато передавать в устной и письмен-

ной форме 
содержание прослушанных и прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи после предварительного 

анализа (в течение учебного года). 
Редактировать собственные/созданные другими обучающимися 

тексты с целью совершенствования их содержания (проверка 

фактического материала, начальный логический анализ текста — 
целостность, связность, информативность).деятельности. 

 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ 

ЯЗЫКА (8 ч) 

 

Функциональ ные 
разновидност и языка. 

Язык 

художественн ой литературы и 
его отличия от других 

функциональн ых 

разновидносте й 
современного русского языка. 

Научный стиль 

Функциональные 
разновидности языка: разговорная речь, 

функциональные стили: 

научный (научно-учебный), публицистический, 
официально-деловой; язык художественной лите-

ратуры (повторение, обобщение). 

Язык художественной литературы и его отличия 
от других функциональных 

разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественнойобразность, 
широкое использование изобразительно- вырази-

тельных средств, а также языковых средств 

других функциональных разновидностей языка. 

Опознавать и характеризовать отличительные особенности языка 
художественной литературы в сравнении с другими 

функциональными разновидностями языка. 

Опознавать и характеризовать использованием опорной схемы 
основные изобразительно-выразительные средства русского языка 

(метафору, эпитет, сравнение, гиперболу, олицетворение и др.). 

Выявлять отличительные особенности языка научного стиля в 
сравнении с другими функциональными разновидностями языка и 

другими функциональными стилями. 

Создавать с опорой на образец тексты научного стиля, 
опираясь на знание требований к их содержанию и структуре. 

Анализировать с использованием опорной схемы содержание науч-

но- учебного текста и осуществлять его информационную перера-



 

Основные изобразительно- выразительные сред-

ства русского языка, их использование в речи 
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, оли-

цетворение 

и др.). 
Научный стиль. 

Сфера употребления, 

функции, типичные ситуации речевого общения, 
задачи 

речи, языковые средства. Основные жанры науч-

ного стиля: тезисы, конспект, реферат, рецензия; 
их особенности. Нормы построения текстов науч-

ного стиля. 

Особенности написания тезисов, конспекта, рефе-
рата, рецензии 

ботку: выделять главную и второстепенную информацию в тексте. 

Представлять с использованием опорной схемы содержание научно- 
учебного текста в виде таблицы, схемы. 

 СИСТЕМА ЯЗЫКА  

 СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУА-

ЦИЯ (105 ч) 

 

Сложное предложение (3 ч) Понятие о сложном предложении 
(повторение). Классификация типов сложных 

предложений. Смысловое, структурное и инто-

национное единство 
частей сложного предложения 

Анализировать основные средства синтаксической связи между 
частями сложного предложения. 

Опознавать и характеризовать при необходимости с опорой на 

алгоритм сложные предложения с разными видами связи, бессоюз-
ные и союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчи-

нённые) 

Сложносочин ённое предло-
жение (16 ч) 

Понятие о сложносочинённом предложении, его 
строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства 

связи частей сложносочинённого предложения. 
Интонационные особенности сложносочинённых 

предложений с разными типами смысловых от-

ношений между частями. 
Употребление 

сложносочинённых предложений в речи. 

Грамматическая синонимия сложносочинённых 
предложений и простых 

предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого 
предложения; нормы постановки знаков препина-

ния в сложных 

предложениях (обобщение). Синтаксический и 
пунктуационный разбор сложносочинённых 

предложений. 

Характеризовать при необходимости с опорой на алгоритм сложно-
сочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. 

Определять основания для сравнения 
и сравнивать при необходимости с опорой на алгоритм смысловые 

отношения между частями сложносочинённого предложения, инто-

национные особенности сложносочинённых предложений с разными 
типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предло-

жений в речи. 
Соблюдать нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однородными членами; 
использовать соответствующие конструкции в речи. 

Выполнять при необходимости с опорой на алгоритм синтаксиче-

ский и пунктуационный разбор сложносочинённых предложений. 
Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинён-

ных предложениях 

Сложноподчи нённое предло-
жение (37 ч) 

Понятие о сложноподчинённом предложении. 
Главная и придаточная части предложения. Сою-

зы и союзные слова. Различия подчинительных 

союзов и союзных слов. Виды сложноподчинён-
ных предложений по характеру смысловых отно-

шений между главной и придаточной частями, 

структуре,  синтаксическим средствам связи. 
Грамматическая синонимия сложноподчинённых 

предложений и простых предложений собособ-

ленными членами. Сложноподчинённые предло-
жения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточ-

ными изъяснительными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными обстоятельствен-

ными. Сложноподчинённые предложения с при-

даточными места, времени. Сложноподчинённые 
предложения с придаточными причины, цели и 

следствия. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными условия, уступ-
ки.Сложноподчинённые предложения с прида-

точными образа действия, меры и степени и срав-

нительными. 

Распознавать при необходимости с опорой на алгоритм 
сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточ-

ную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого 

предложения. 
Опознавать и характеризовать при необходимости с опорой на таб-

лицу подчинительные союзы и союзные слова. 

Определять основания для сравнения и сравнивать при необходимо-
сти по смысловой опоре сложноподчинённые предложения по ха-

рактеру 

смысловых отношений между главной и придаточной частями, 
структуре, синтаксическим средствам связи; выявлять особенности 

их строения. 

Опознавать и характеризовать с использованием опорной схемы 

сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью 

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

уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчине-
ние придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых 

предложений и простых предложений с обособ-ленными членами; 
использовать соответствующие конструкции в речи. 

 Нормы построения сложноподчинённого  пред-

ложения; место придаточного определительного в  
сложноподчинённом предложении. Построение 

сложноподчинённого предложения с придаточ-

ным 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 по-

следовательное подчинение придаточных частей. 
Нормы постановки знаков препинания в сложно-

подчинённых предложениях. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложноподчинённых 
предложений. 

Соблюдать нормы построения сложноподчинённого предложения, 

понимать особенности употребления сложноподчинённых 
предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор 

сложноподчинённых предложений. 
Применять при необходимости с опорой на образец нормы поста-

новки 

знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 



 

Бессоюзное сложное предло-

жение (22 ч) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюз-
ного 

сложного предложения. Виды бессоюзных слож-

ных предложений. Употребление бессоюзных 

сложных предложений в речи. 

Грамматическая синонимия бессоюзных сложных 

Определять основания для сравнения и сравнивать при необходимо-

сти с опорой на образец смысловые отношения между частями 
бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуаци-

онное выражение этих отношений. 

Соблюдать основные грамматические. 

нормы построения бессоюзного сложного предложения, понимать 

особенности употребления бессоюзных сложных предложений в 

речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзных 

сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных пред-
ложений и союзных сложных предложений, использовать 

 предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в бессо-
юзном сложном предложении. Бессоюзные слож-

ные предложения со значением причины, поясне-

ния, дополнения. Двоеточие в бессоюзном слож-
ном предложении. Бессоюзные сложные предло-

жения со значением противопоставления, време-

ни, условия и следствия, сравнения. Тире в бессо-
юзном сложном предложении. Синтаксический и 

пунктуационный разбор бессоюзных сложных 

предложений. 

соответствующие конструкции в речи. 

Применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных 

сложных предложениях 

Сложные предложения с раз-

ными видами 

союзной и бессоюзной связи 
(14 ч) 

Типы сложных предложений с разными видами 

связи. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложных предложений с разными видами союз-
ной и бессоюзной связи 

Распознавать с использованием алгоритма последовательности дей-

ствий типы сложных предложений с разными видами связи. Соблю-

дать нормы построения сложных предложений с разными видами 
связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Применять при необходимости с использованием опорной схемы 
нормы постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложных 
предложений с разными видами связи. 

Прямая 

и косвенная речь. 
Цитирование (13 ч) 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложе-

ний с прямой и косвенной речью. Цитирование. 
Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и кос-

венной речью; нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с косвенной речью, с 

прямой речью, при цитировании. 

Применение знаний по 

Опознавать и характеризовать прямую и косвенную речь; выявлять 

синонимию предложений с прямой и косвенной речью. 
Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в 

высказывание. 

Применять нормы построения предложений с прямой и косвенной 

речью, при цитировании. 

 

2.1.1.2 Рабочая программа по учебному предмету “Литература”. 

Рабочая программа по учебному предмету “Литература” составлена на основе Федеральной рабочей программы по учебному предмету «Литература» и  

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по литературе. 
Пояснительная записка. 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 
Программа по литературе позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обуче-
ния, сформулированных в ФГОС ООО; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной программой воспитания. 
Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учетом особенностей преподавания учебного предмета на уровне 

основного общего образования и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, планируемые предметные результаты распределены по годам 

обучения. 
Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает веду-

щее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального самосо-

знания. Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 
эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал 

воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, 
что способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и 

понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читате-

ля, 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 учета преемственности с учебным предметом “Литера-

турное чтение” на уровне начального общего образования, межпредметных связей с русским языком, учебным предметом “История” и учебными предме-

тами предметной области “Искусство”, что способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического от-
ношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 

. В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и представлены 

разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 
Основные виды деятельности обучающихся с ЗПР 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, куль-
туры читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний, в развитии чувства при-

частности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 

воплощенных в отечественной и зарубежной литературе. Специальной целью преподавания литературы является целенаправленное развитие у обучающе-
гося с ЗПР способности к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочи-

танного в устной и письменной форме. 

 Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу и учитывают особые 
образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

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 зару-
бежной классической литературы и лучшим образцам современной литературы, воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему дости-

жению национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к диало-

гу культур, освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию гуманистиче-

ского мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и 
развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, что способствует 

накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвященных литерату-

ре, чтению, книжной культуре. 
Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анали-

зировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у обучающихся системы знаний о литературе как искус-
стве слова, в том числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных 

произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских 

умений, творческих способностей, эстетического вкуса. 
Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую позицию 

и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя воз-

можность 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 произ-
ведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргу-

ментированно отстаивая свою. 

 
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 двух). 

Литература первой по-

ловины XIX века. 

И.А. Крылов. Басни (две по выбору). Например, "Волк на псарне", "Листы и Корни", "Свинья под Дубом", "Квартет", "Осел и 

Соловей", "Ворона и Лисица". 
А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). "Зимнее утро", "Зимний вечер", "Няне" и другие, "Сказка о мертвой 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 по-

ловины XIX века. 

И.С. Тургенев. Слово о писателе. 

Рассказ "Муму". 

Н.А. Некрасов. Слово о поэте. 

Стихотворение "Крестьянские дети". 

Поэма "Мороз, Красный нос" (отрывок "Есть женщины в русских селеньях"). 
Л.Н. Толстой. Слово о писателе. 

Рассказ "Кавказский пленник". 

Литература XIX - XX 
веков. 

Стихотворения отечественных поэтов XIX - XX веков о родной природе и о связи человека с Родиной (не менее трех стихотво-
рений трех поэтов). Например, стихотворения А.К. Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина, 

Н.М. Рубцова. 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX - XX веков 
А.П. Чехов (один рассказ по выбору). Например, "Лошадиная фамилия", "Мальчики", "Хирургия" и другие. 

М.М. Зощенко (один рассказ по выбору). Например, "Галоша", "Леля и Минька", "Елка", "Золотые слова", "Встреча" и другие. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (одно произведение по выбору). Например, А.И. Куприна, 
М.М. Пришвина, К.Г. Паустовского. 

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

В.П. Астафьев. Рассказ "Васюткино озеро". 

Литература XX - XXI 
веков 

Произведения отечественной прозы на тему "Человек на войне" (одно произведение по выбору). Например, Л.А. Кассиль. "До-
рогие мои мальчишки"; Ю.Я. Яковлев. "Девочки с Васильевского острова"; В.П. Катаев. "Сын полка" и другие. 

Произведения отече-

ственных писателей XIX 
- XXI веков на тему 

детства 

В.Г. Короленко, В.П. Катаева, В.П. Крапивина, Ю.П. Казакова, А.Г. Алексина, В.П. Астафьева, В.К. Железникова, Ю.Я. Яко-

влева, Ю.И. Коваля, Н.Ю. Абгарян (одно произведение по выбору). 
Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). Например, К. Булычев "Девочка, с которой 

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

Литература народов Российской Федерации. 
Стихотворения (одно по выбору). Например, Р.Г. Гамзатов. "Песня соловья"; М. Карим. "Эту песню мать мне пела". 

Зарубежная литература. Х.К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, "Снежная королева", "Соловей" и другие. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. "Алиса в Стране Чудес" (главы по выбору), 
Дж. Р.Р. Толкин "Хоббит, или Туда и обратно" (главы по выбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (одно произведение по выбору). Например, М. Твен. "Приключения Тома Сойера" (гла-

вы по выбору); Дж. Лондон. "Сказание о Кише"; Р. Брэдбери. 
Рассказы. Например, "Каникулы", "Звук бегущих ног", "Зеленое утро" и другие произведения. 

Зарубежная приключенческая проза (одно произведение по выбору). 

Например, Р.Л. Стивенсон. "Остров сокровищ", "Черная стрела" и другие. 
Зарубежная проза о животных (одно произведение по выбору). 

Э. Сетон-Томпсон. "Королевская аналостанка"; 

Дж. Даррелл. "Говорящий сверток"; Дж. Лондон. "Белый клык"; Дж. Р. Киплинг. "Маугли", "Рикки-Тикки-Тави" и другие про-

изведения. 

Содержание обучения в 6 классе: 

Античная литература. Гомер. Поэмы. "Илиада", "Одиссея" (фрагменты). 

Фольклор. Русские былины (одно произведение). Например, "Илья Муромец и Соловей-разбойник", "Садко". Малые жанры фольклора: 

пословицы, поговорки, загадки. 

Древнерусская литера-

тура. 

"Повесть временных лет": фрагмент "Сказание о белгородском киселе". 

Литература первой по-

ловины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). "Песнь о вещем Олеге", "Зимняя дорога", "Узник", "Туча" и другие. Роман "Дуб-

ровский". 
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). "Три пальмы", "Листок", "Утес" и другие. 



 

А.В. Кольцов. Стихотворения (одно произведение). Например, "Косарь", "Соловей" и другие. 

Литература второй по-

ловины XIX века. 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (одно произведение). "Есть в осени первоначальной...", "С поляны коршун поднялся...". 

А.А. Фет. Стихотворения (одно произведение). "Учись у них - у дуба, у березы...", "Я пришел к тебе с приветом...". 
И.С. Тургенев. Рассказ "Бежин луг". 

Н.С. Лесков. Сказ "Левша". 

Л.Н. Толстой. Повесть "Детство" (главы). 
А.П. Чехов. Рассказы (два по выбору). Например, "Толстый и тонкий", "Хамелеон", "Смерть чиновника" и другие. 

А.И. Куприн. Рассказ "Чудесный доктор". 

Литература XX века. 
Стихотворения отече-

ственных поэтов начала 

XX века. 

А.А. Блок "Летний вечер". 
С.А. Есенин "Пороша". 

Стихотворения отече-

ственных поэтов XX 

века 

Стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Ю.Д. Левитанского, Ю.П. Мориц, Б.Ш. Окуджавы (не менее 

двух стихотворений двух поэтов) 

Проза отечественных 
писателей конца XX - 

начала XXI века, в том 

числе о Великой Отече-
ственной войне. 

Б.Л. Васильев. Слово о писателе. 
Рассказ "Экспонат N...". 

В.Г. Распутин. Слово о писателе. 

Рассказ "Уроки французского" (одно произведение по выбору) 

Произведения отече-

ственных писателей на 
тему взросления челове-

ка. 

Р.П. Погодин "Кирпичные острова"; Р.И. Фраерман "Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви"; Ю.И. Коваль "Самая 

легкая лодка в мире" (одно произведение по выбору) 

Произведения современ-

ных отечественных пи-
сателей-фантастов. 

А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак "Время всегда хорошее"; С.В. Лукьяненко "Мальчик и Тьма"; В.В. Ледерман "Календарь 

ма(й)я" (не менее двух) 

Литература народов 

Российской Федерации. 

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..." (одно произведение) 

Зарубежная литература. Д. Дефо. "Робинзон Крузо" (главы по выбору). 
Дж. Свифт. "Путешествия Гулливера" (главы по выбору). Ж. Верн. "Дети капитана Гранта" (главы по выбору). Х. Ли. "Убить 

пересмешника" (главы по выбору), Дж. К. Роулинг. "Гарри Поттер" (главы по выбору), Д.У. Джонс. "Дом с характером" 

Содержание обучения в 7 классе: 

Древнерусская литера-
тура. 

Древнерусские повести: “Поучение” Владимира Мономаха (в сокращении). 

Литература первой по-

ловины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трех). 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 смотри-
тель”). Поэма “Полтава” (фрагмент) и другие. 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трех). 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 по-
ловины XIX века. 

И.С. Тургенев. Рассказы из цикла “Записки охотника” (одно произведение 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 (одно произведение). 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 (одно стихотворение по выбору). 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (одно произведение по выбору). Например, “Повесть о том, как один мужик двух генералов 
прокормил”, “Дикий помещик”, “Премудрый пискарь” и другие. Произведения отечественных и зарубежных писателей на исто-

рическую тему (одно произведение). Например, А.К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера. 

Литература конца XIX - 

начала XX века. 

А.П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, “Тоска”, “Злоумышленник” и другие. 

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, “Старуха Изергиль” (легенда о Данко), “Челкаш” и 
другие. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее двух). Например, М.М. Зощенко, А.Т. Аверчен-

ко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. 
 

Литература первой по-

ловины XX века. 

А.С. Грин. Слово о писателе. Феерия “Алые паруса”. 

Отечественная поэзия 
первой половины XX 

века. Стихотворения на 

тему мечты и реально-
сти. 

Стихотворения на тему мечты и реальности (одно-два по выбору). Например, стихотворения 
A.А. Блока, Н.С. Гумилёва, М. И. Цветаевой и других авторов. 

B.В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, “Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяков-

ским летом на даче”, “Хорошее отношение к лошадям” и другие. 
А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, “Юшка”,“Неизвестный цветок” и другие. 

Литература второй по-

ловины XX века. 

В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, “Чудик”, “Стенька Разин”, “Критики” и другие. 

Стихотворения отече-

ственных поэтов XX- 

XXI веков. 

Стихотворения М.И. Цветаевой, Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной, Ю.Д. Левитанского - Ъ-4 стихотворения на выбор. 

Произведения отече-
ственных прозаиков 

второй половины XX - 

начала XXI века. 

Ф.А. Абрамов. Слово о писателе. 
Рассказ “О чём плачут лошади”. 

Ф.А. Искандер. Слово о писателе. 

Рассказ “Тринадцатый подвиг Геракла” (одно произведение по выбору). 

Тема взаимоотношения 

поколений, становления 

человека, выбора им 
жизненного пути. 

Л.Л. Волкова. “Всем выйти из кадра”, Т.В. Михеева. “Лёгкие горы”, У. Старк. “Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?” (не менее 

двух произведений современных отечественных и зарубежных писателей) 

Зарубежная литература. М. де Сервантес Сааведра. Роман “Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский” (главы). 

П. Мериме. “Маттео Фальконе”; О. Генри. “Дары волхвов”, “Последний лист”, А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка “Малень-

кий принц”. (одно произведение по выбору). 

Содержание обучения в 8 классе: 

Древнерусская литера- Житийная литература. "Житие Сергия Радонежского". 



 

тура. 

Литература XVIII века. Д.И. Фонвизин. Слово о писателе. 

Комедия "Недоросль". 

Литература первой по-

ловины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, "К Чаадаеву", "Анчар" и другие. "Маленькие трагедии" (одна пьеса по 

выбору). Например, "Моцарт и Сальери", "Каменный гость". Роман "Капитанская дочка". 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Я не хочу, чтоб свет узнал...", "Из-под таинственной, холодной 
полумаски...", "Нищий" и другие. Поэма "Мцыри". 

Н.В. Гоголь. Повесть "Шинель". Комедия "Ревизор". 

Литература второй по-

ловины XIX века. 

И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, "Ася", "Первая любовь". 

Ф.М. Достоевский. "Бедные люди", "Белые ночи" (одно произведение по выбору). 
Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, "Отрочество" (главы). 

Литература первой по-

ловины XX века. Произ-
ведения писателей рус-

ского зарубежья. 

И.С. Шмелев. 

Рассказ "Как я стал писателем". 
М.А. Осоргин. Слово о писателе. 

Рассказ "Пенсне". 

Поэзия первой половины 
XX века. 

В.В. Маяковский. "Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче". 
Б.Л. Пастернак. "Красавица моя, вся стать..", "Весна в лесу" (1 - 2 на выбор). 

М.И. Цветаева. "Идешь, на меня похожий...", "Бабушке". 

Литература второй по-

ловины XX века. 

А.Т. Твардовский. Поэма "Василий Теркин" (главы "Переправа", "Гармонь", "Два солдата", "Поединок" и другие). 

М.А. Шолохов. Рассказ "Судьба человека". 
А.И. Солженицын. Рассказ "Матренин двор". 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - XXI века (одно произведение по выбору). Например, произведе-

ния Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Б.П. Екимова и другие. 

Произведения отече-

ственных прозаиков 

второй половины XX - 
XXI века. 

Е.И. Носов. Слово о писателе. 

Рассказ "Кукла" ("Акимыч"). 

Произведения отече-

ственных и зарубежных 

прозаиков второй поло-
вины XX - XXI века 

Одно произведение на тему "Человек в ситуации нравственного выбора". Например, произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бонда-

рева, Н.С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и другие. 

Поэзия второй половины 

XX - начала XXI века (не 
менее трех стихотворе-

ний). 

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

М.В. Исаковский. "Катюша", "Враги сожгли родную хату". 
Е.А. Евтушенко. "Людей неинтересных в мире нет...". 

Зарубежная литература. У. Шекспир. Трагедия "Ромео и Джульетта" (фрагменты по выбору). 

Содержание обучения в 9 классе представлено в таблице: 

Древнерусская литера-

тура 

"Слово о полку Игореве" 

Литература XVIII века. М.В. Ломоносов. "Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Пет-

ровны 1747 года" и другие стихотворения (по выбору). 
Г.Р. Державин. Стихотворения (одно по выбору). Например, "Властителям и судиям", "Памятник" и другие. 

Н.М. Карамзин. Повесть "Бедная Лиза". 

Литература первой по-
ловины XIX века. 

В.А. Жуковский. Баллады, элегии (одна 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 двух 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 жены непорочны...", 

"Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...", "Поэт", "Пророк", "Свободы сеятель пустынный...", "Элегия" ("Безумных лет 
угасшее веселье..."), "Я вас любил: любовь еще, 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, пестрою 
толпою окружен...", "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Нет, ни 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 "Мерт-
вые души". 

Отечественная проза 

первой половины XIX в. 

(одно произведение по выбору). Например, произведения: "Лафертовская маковница" Антония Погорельского, "Часы и зеркало" 

А.А. Бестужева-Марлинского, "Кто виноват?" (главы по выбору) А.И. Герцена и другие. 

Зарубежная литература. Данте. "Божественная комедия" (один фрагмент по выбору). 
У. Шекспир. Трагедия "Гамлет" (фрагменты по выбору). 

И.-В. Гете. Трагедия "Фауст" (один фрагмент по выбору). 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, "Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..", "Прощание Наполео-
на" и другие. Поэма "Паломничество Чайльд-Гарольда" (не менее одного фрагмента по выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, 

В. Скотта и других авторов. 

 

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

Результаты обучения по учебному предмету “Литература” оцениваются с учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с 
ЗПР. Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на “пошаговую”, адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контроль-

но-оценочного) материала, использование справочной информации. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в лите-
ратурных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека, представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 



 

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопо-

мощи, в том числе с опорой на примеры из литературы, активное участие в самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 
2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также 

литератур народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 

в том числе отраженным в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 
готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осозна-

ния последствий поступков; 
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том 
числе изучаемых литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 
разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоро-

вый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в сети Интернет; 
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя соб-

ственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

опираясь на примеры из литературных произведений, уметь управлять собственным эмоциональным состоянием, сформированность навыка рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, спо-
собность 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; готов-

ность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений русского 

фольклора и литературы, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 
интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 
их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические про-
блемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной среды, готовность к уча-

стию 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, взаи-

мосвязях человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности с учетом 
специфики литературного образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индиви-

дуального и коллективного благополучия; 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 
потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других, в действии в условиях неопределенности, повышение 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других, в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулиро-
вать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, плани-

ровать свое развитие, умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать 

и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоле-
ния вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; вос-

принимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; форму-
лировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсут-

ствии гарантий успеха. 
В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учеб-

ные 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 (литератур-

ных 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 учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий с учетом учебной задачи; 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 



 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки до-

стоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 
развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

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

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой информации или данных из источников с учетом пред-
ложенной 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 несложны-

ми схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в 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 благожела-
тельности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письмен-
ные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изображенные в художественной литературе; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний 

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

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 
действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном образовании; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 
решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произо-

шедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших труд-
ностей, 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 худо-
жественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями литературных героев; признавать свое право на ошибку и такое 

же право другого; 
принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках лите-
ратуры, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы; 
уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной 

работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаи-

модействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, “мозговые штурмы” и 
иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; сравни-
вать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего образования должны обеспечивать: 
1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 
2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста научного, делового, публицистиче-

ского; 

3) овладение элементарными 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 литератур-

ных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

4) овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанро-
вую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и воплощенные в нем реалии, характеризовать авторский пафос, выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; 
5) иметь представление о теоретико-литературных понятиях и уметь использовать их на базовом уровне в процессе анализа, интерпретации произведений и 

оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия, художественный образ, факт и 

вымысел, литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, 
роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада), форма и 

содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический), сюжет, композиция, эпиграф, стадии 

развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог, авторское отступление, конфликт), система образов, образ авто-
ра, 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, ме-



 

тафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; умолча-

ние, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза, стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 
строфа, афоризм; 

6) овладение базовым умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять с направляющей помощью 

педагога и при помощи “ленты времени” принадлежность произведения к историческому времени, определенному литературному направлению); 

7) овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

8) овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произ-
ведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

9) овладение умением сопоставлять по опорной схеме или опорным вопросам изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 
10) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР) читать, в том числе наизусть, не менее 10 про-

изведений и (или) фрагментов; 
11) овладение умением пересказывать прочитанное произведение по опорным схемам и наводящим вопросам, используя подробный, сжатый, выборочный, 

творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

12) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную оценку прочитанному; 
13) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, писать сочинение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения (не менее 200 слов), аннотацию, отзыв; 

14) овладение базовыми умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных художественных произведений древнерусской, клас-
сической русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения): “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 всад-

ник”, 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 “Мертвые души”, стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; “Повесть о том, как 
один мужик двух генералов прокормил” М.Е. Салтыкова-Щедрина, по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. 

Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, рассказы А.П. Чехова, стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, 

М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказ М.А. Шолохова “Судьба человека”, поэма А.Т. Твардовского “Василий Теркин” (избранные 
главы); рассказы В.М. Шукшина: “Чудик”, “Стенька Разин”, рассказ А.И. Солженицына “Матренин двор”, рассказ В.Г. Распутина “Уроки французского”, 

по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова, произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее трех прозаиков по 

выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А.Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. 
и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков), не менее трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, ВС. 

Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. 

Шекспира; 
15) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной литературы как способа познания мира, источ-

ника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

16) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной 
литературы; 

17) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов); 
18) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверен-

ные источники в библиотечных фондах, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень, для выпол-

нения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 
Предметные результаты изучения литературы. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

- начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и ее роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской 
Федерации; 

понимать, что литература - это вид искусства, и что художественный текст отличается от текста научного, делового, публицистического; 

- владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать и оценивать прочитанные произведения: 
- определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, да-

вать их сравнительные характеристики по опорной схеме с направляющей помощью педагога; 

- понимать смысл теоретико-литературных понятий и учиться с направляющей помощью педагога - использовать их в процессе анализа произведений: 
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); портрет, пейзаж, художе-

ственная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; ритм, рифма; 
- сопоставлять по опорному плану темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

- сопоставлять с направляющей помощью педагога изученные произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других видов ис-

кусства (с учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 
- выразительно читать, в том числе наизусть произведения, и (или) фрагменты (не менее 3 поэтических произведений, не выученных ранее); 

- пересказывать прочитанное произведение по опорным словам, плану, используя подробный, сжатый пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному про-

изведению и с направляющей помощью педагога формулировать вопросы к тексту; 
- участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении; 

- создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 50 слов (с учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

-  с направляющей помощью педагога осуществлять начальные умения интерпретации и оценки изученных произведений фольклора и литературы; 
- осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной литературы для познания мира, а также для соб-

ственного развития; 
- планировать с направляющей помощью педагога собственное досуговое чтение, расширять свой круг чтения, в том числе за счет произведений современ-

ной литературы для детей и подростков; 

- участвовать в создании элементарных учебных проектов с направляющей помощью педагога и учиться публично представлять их результаты (с учетом 
актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

- с направляющей помощью педагога демонстрировать начальные умения использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; с направ-

ляющей помощью педагога пользоваться электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 
 К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

- иметь представления об общечеловеческой и духовно-нравственной ценности литературы, осознавать ее роль в воспитании любви к Родине и укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 
- иметь представления об особенностях литературы как вида словесного искусства, отличать художественный текст от текста научного, делового, публици-

стического; 

- осуществлять элементарный смысловой анализ произведений фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать и оценивать прочи-
танное (с учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР): 

- определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором;                              -  указывать родовую и жанровую принадлеж-

ность произведения, используя справочные материалы; выявлять позицию героя и авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их срав-
нительные характеристики по опорной схеме, плану; 



 

- понимать сущность теоретико-литературных понятий и с направляющей помощью педагога использовать их в процессе анализа произведений: художе-

ственная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня); 
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; эпитет, ме-

тафора, сравнение; олицетворение, гипербола; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма; 

- сопоставлять с направляющей помощью педагога произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры (с учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

-сопоставлять с направляющей помощью педагога изученные произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства (живо-
пись, музыка, театр, кино); 

выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть произведения, и (или) фрагменты (не менее 4 - 5 поэтических произведений, не выученных ранее); 

-пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с 
направляющей помощью педагога формулировать вопросы к тексту; 

- участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении; 
- создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 80 слов), писать сочинение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения; 

- владеть умениями интерпретации и оценки изученных произведений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов 
с использованием методов смыслового чтения; 

- осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной литературы для познания мира, а также для соб-

ственного развития; 
- планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям педагога, в том числе за счет произведений современной лите-

ратуры для детей и подростков; 

развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности с направляющей помощью педагога и учиться публично представлять по-

лученные результаты; 

- развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться с направляющей помощью педагога электронными 

библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 
 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

- иметь представления об общечеловеческой и духовно-нравственной 
ценности литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

- иметь представления о специфике литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 
- проводить, с опорой на план, смысловой анализ произведений фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать и оценивать прочи-

танное (с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР), иметь представление, что в литературных произведениях отражена художественная 

картина мира: 
- анализировать с направляющей помощью педагога произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную мысль и проблематику про-

изведения, 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 ком-
позиции и основной конфликт произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической проблематики произведений 

(с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

- понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа 
и интерпретации произведений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), 

жанры (рассказ, повесть, роман, поэма, песня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой; портрет, пейзаж, интерь-
ер; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, 

строфа; 

- выделять, с направляющей помощью педагога, в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 
- сопоставлять по плану произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художе-

ственные приёмы, особенности языка; 

- сопоставлять изученные произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); вырази-
тельно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 6-7 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произве-

дению (с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

- пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно 
формулировать вопросы к тексту; 

- участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную оценку прочитанному; 

- создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100-110 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой 
на прочитанные произведения; с направляющей помощью педагога исправлять и редактировать собственные письменные тексты; с направляющей помо-

щью педагога собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта на предложенную 

педагогом литературную тему; 
- с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные произведения древнерусской, русской и зару-

бежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения; 

- осознавать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы для самостоятельного познания мира, развития собствен-
ных эмоциональных и эстетических впечатлений; 

- планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям педагога, в том числе за счёт произведений современной литературы 

для детей и подростков; 
- участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской деятельности и публично представлять полученные результаты; 

- развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными 
библиотеками и подбирать проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, соблюдая правила информационной безопасно-

сти. 

  

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

- понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать ее роль в воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 
понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистическо-

го; 

- проводить с опорой на план, образец смысловой анализ произведений художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 
оценивать прочитанное (с учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР): 

- анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлеж-

ность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и отраженные в 
нем реалии; характеризовать по плану героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять особенности композиции и основной кон-

фликт произведения; объяснять на базовом уровне свое понимание нравственно-философской, социально-исторической проблематики произведений (с 

учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической 
речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля писателя; 



 

- понимать сущность и смысловые функции теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации про-

изведений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), 
жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, поэма, песня, сонет, лиро-эпические (поэма, баллада); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция, эпиграф; 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой; портрет, пейзаж, интерьер; юмор, ирония, сатира, сарказм; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 

гипербола; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

- учиться рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлеж-

ность произведения к историческому времени, определенному литературному направлению); 
- выделять с направляющей помощью педагога в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родо-

жанровую специфику изученного художественного произведения; 

- сопоставлять по плану, схеме произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведе-
ний, темы, проблемы, жанры, эпизоды текста; 

- сопоставлять по плану, схеме изученные произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искус-
ство, музыка, театр, кино, фотоискусство); 

- выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 8 - 9 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 
- пересказывать изученное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

- участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с позициями участников диалога, давать аргументирован-

ную оценку прочитанному; 
создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения; с направляющей помощью педагога исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать с направляющей 

помощью педагога материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, эссе, отзыва на само-

стоятельно выбранную литературную тему, применяя различные виды цитирования; 

- с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные произведения древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения; 
- осознавать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительно-

сти, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

- планировать свое досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям педагога, в том числе за счет произведений современной 
литературы; 

- участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и публично представлять полученные результаты; 

- самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и под-
бирать в сети Интернет проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

- понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать ее роль в формировании гражданственности и патриотизма, 
уважения к своей Родине и ее героической истории, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

- понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять главные отличия художественного текста от текста научного, дело-

вого, публицистического; 
- уметь самостоятельно проводить смысловой анализ произведений художественной литературы (от древнерусской до современной) с опорой на предло-

женный план; анализировать с опорой на образец, план литературные произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР), иметь представление об условности художественной картины мира, 
отраженной в литературных произведениях с учетом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

- анализировать по предложенному плану 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 произ-
ведения и отраженные в нем реалии; характеризовать по плану героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; 

выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; выявлять, с направляющей помощью педагога, формы авторской оценки героев, 

событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-
исторической и эстетической проблематики произведений (с учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить, с направляющей помощью педагога, основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры писателя; 
- понимать сущность и смысловые функции теоретико-литературных понятий и использовать их с направляющей помощью педагога в процессе анализа и 

интерпретации произведений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литера-

турные 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, лиро-эпические (поэма, баллада); тема, идея, проблематика; пафос (героиче-

ский, патриотический, гражданский и другое); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульмина-

ция, развязка, эпилог; конфликт; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; порт-
рет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; реплика, диалог, монолог; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворе-

ние, гипербола; антитеза, аллегория; стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

- рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 
историческому времени); 

- выявлять с направляющей помощью педагога 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; 
- выделять с направляющей помощью педагога в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родо-

жанровую специфику изученного художественного произведения; 

- сопоставлять по плану, образцу произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произве-
дений, темы, проблемы, жанры, эпизоды текста; 

- сопоставлять по плану, образцу изученные произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искус-
ство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

-т выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 - 10 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение 

к произведению (с учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 
- пересказывать изученное произведение, используя различные виды устных и письменных пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведе-

нию и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

- участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с мнениями участников дискуссии, давать аргументиро-
ванную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения; 

- создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения; представлять устный или письменный ответ на проблемный вопрос; с направляющей помощью педагога исправлять и редакти-
ровать собственные и чужие письменные тексты; собирать с направляющей помощью педагога материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, эссе, отзыва, рецензии на самостоятельно выбранную литературную тему, применяя различные 

виды цитирования; 
- с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные произведения древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения; 

- осознавать 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; 



 

планировать свое досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям педагога, а также проверенных интернет-ресурсов, в том 

числе за счет произведений современной литературы; 
- участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

- уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, информационно-справочными системами, в том числе в элек-

тронной форме; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в сети Интернет; применять ИКТ, соблюдая пра-

вила информационной безопасности. 

 При планировании предметных результатов освоения рабочей программы педагог учитывает, что формирование различных умений, навыков, компетенций 

происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость дифференцированного и индивидуального подхода 
к ним и применения разных стратегий и создания индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Тематическое планирование и количество часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета 

«Литература»  адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития, в 
целом совпадают с соответствующим разделом  рабочей программы учебного предмета «Литература» образовательной программы основного общего обра-

зования. При этом Организация вправе сама вносить изменения в содержание и распределение учебного материала по годам обучения, в последователь-

ность изучения тем и количество часов на освоение каждой темы, определение организационных форм обучения и т.п. Обоснованность данных изменений 
определяется выбранным образовательной организацией УМК, индивидуальными психофизическими особенностями конкретных обучающихся с ЗПР, 

степенью усвоенности ими учебных тем, рекомендациями по отбору и адаптации учебного материала по литературе, представленными в Пояснительной 

записке. 
В тематическом планировании, представленном по годам обучения, указано количество часов, отводимое на чтение, изучение и обсуждение литературных 

тем, на развитие речи, на уроки внеклассного чтения и итоговые контрольные работы, предусмотрены резервные часы для реализации принципа вариатив-

ности в выборе произведений (до 15 часов в год), в том числе и произведений региональной литературы. Количество резервных часов рассчитывается исхо-

дя из общего количества часов, отведённых на год обучения; зависит от уровня сложности содержания инварианта; от выбранного учителем УМК. 

5 КЛАСС (102 ЧАСА) 

Всего: на чтение, изучение и обсуждение – 70 ч. на развитие речи – 8 ч 
на уроки внеклассного чтения – 7 ч итоговые контрольные работы –2 ч резервные уроки – 15 ч 

 

Тематический 

блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Мифология (3 ч) Мифы народов России 

и мира (3 ч) 

Выразительно читать мифы и другие эпические произведения, отвечать на вопросы, пересказывать по 

опорным словам, плану. Анализировать при помощи учителя сюжет, жанровые, композиционные и ху-

дожественные особенности. Определять по наводящим вопросам и формулировать при помощи учителя 
тему и основную мысль прочитанных мифов. Сопоставлять по предложенному опорному плану мифы 

разных народов, сравнивать их с эпическими произведениями. Характеризовать главных героев, сравни-

вать их поступки с порой на вопросы учителя. Высказывать своё отношение к событиям и эпическим 
героям. Участвовать на доступном уровне в разработке учебных проектов. Пользоваться библиотечным 

каталогом для поиска книги. Писать сочинение о любимом эпическом герое. 

Фольклор (7 ч) Малые жанры: посло-
вицы, поговорки, за-

гадки (2 ч) 

Сказки народов России 
и народов мира (5 ч) 

Выразительно читать фольклорные произведения малых жанров, отвечать на вопросы. Отличать посло-
вицы от поговорок, опираясь на образец и ключевые характеристики. Сопоставлять русские пословицы и 

поговорки с пословицами и поговорками других народов по опорному плану. Уметь разгадывать загадки. 

Выразительно читать, пересказывать (кратко, подробно) сказки, отвечать на вопросы. Определять виды 
сказок (волшебные, бытовые, о животных) с использованием опорной схемы. Определять и формулиро-

вать при помощи учителя тему и основную мысль прочитанной сказки. 

Характеризовать героев сказок, оценивать их поступки с порой на вопросы учителя. 
Сочинять собственные сказки (опираясь на образец), употребляя сказочные устойчивые выражения (по-

сле предварительной словарной работы). Принимать участие в инсценировке любимой сказки. 

Литература первой 

половины XIX века 
(14 ч) 

И. А. Крылов. Басни 

«Волк на псарне», 
 

«Свинья под Дубом»(4 

ч) 

Выразительно читать басню, в том числе по ролям. Определять и формулировать при помощи наводящих 

вопросов учителя тему и основную мысль прочитанной басни. Находить значение незнакомого слова в 
словаре. Принимать участие в инсценировке басни. Иметь представление о художественных особенно-

стях басенного жанра. Иметь первоначальное представление об аллегории и морали. Читать басню 

наизусть (по выбору обучающегося). 

 А. С. Пушкин. 

Стихотворения  

«Зимнее утро», «Зим-
ний вечер», 

«Сказка о мёртвой 

царевне и о семи бога-
тырях» (6 ч) 

Выразительно читать стихотворения. Отличать поэтический текст от прозаического, аргументировать 

свой ответ по опорной схеме. Выявлять при помощи учителя и по опорной схеме средства художествен-

ной изобразительности в лирических произведениях (эпитет, метафору, олицетворение, сравнение). За-
учивать стихотворения наизусть. Выразительно читать сказку, отвечать на вопросы по содержанию. 

Определять по наводящим вопросам учителя идейно-тематическое содержание сказки А. С. Пушкина. 

Иметь представление о своеобразии авторской сказки и её отличии от народной. Выделять при помощи 
учителя ключевые эпизоды в тексте произведения. Сопоставлять с помощью учителя сказку с другими 

видами искусства. 

 М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворение 
«Бородино» (2 ч) 

Выразительно читать стихотворение. Отвечать на вопросы по прочитанному тексту, задавать с помощью 

учителя вопросы с целью понимания содержания стихотворения. Иметь представление о его историче-
ской основе, идейно-тематическом содержании. Выявлять с порой на образец жанровые признаки и сред-

ства художественной изобразительности в произведении (эпитет, олицетворение, сравнение, метафора). 

Заучивать стихотворение наизусть. Писать мини-сочинение. 

 Н. В. Гоголь. Повесть 

«Ночь перед Рожде-

ством» (2 ч) 

Читать выразительно прозаический текст, отвечать на вопросы. Учиться самостоятельно формулировать 

вопросы. Пересказывать о порой на предложенный план (кратко, подробно) текст повести. Выделять при 

помощи учителя ключевые эпизоды в тексте произведения. Составлять по предложенному плану устный 
отзыв о прочитанном произведении. Определять при помощи учителя художественные средства, созда-

ющие фантастический настрой повести, а также картины народной жизни. Иметь представление о близо-

сти повести к народным сказкам и легендам. 
Пользоваться библиотечным каталогом для поиска книги. 

Литература второй 

половины 

XIX века (13 ч) 

И. С. Тургенев. Рассказ 

«Муму» (5 ч) 

Выразительно читать рассказ, отвечать на вопросы, пересказывать по плану (подробно и сжато). Выде-

лять наиболее яркие эпизоды произведения. Составлять при помощи учителя/ по опорным словам, про-

стой план рассказа. Определять по наводящим вопросам тему, идею произведения. Характеризовать по 

предложенному плану главных героев рассказа. Составлять с помощью учителя устный портрет Гераси-

ма. Иметь представление о роли пейзажных описаний. Писать сочинение по содержанию рассказа. 

 Н. А. Некрасов. Стихо-
творение 

«Крестьянские дети». 

Поэма «Мороз, Крас-
ный нос» (фрагмент) (3 

ч) 

Выразительно читать поэтический текст, в том числе по ролям. Определять с помощью учителя темати-
ческое содержание стихотворения. Характеризовать по предложенному плану главных героев, лириче-

ского героя (автора). Определять с помощью учителя отношение автора к детям. 

Выявлять с порой на образец и с помощью учителя средства художественной выразительности. Заучивать 
стихотворение наизусть. 



 

 Л. Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник» 
(5 ч) 

Выразительно читать текст рассказа, отвечать на вопросы, пересказывать по плану/ опорным словам 

(подробно). Выявлять основную мысль рассказа, определять его композиционные особенности при по-
мощи учителя. Выделять по наводящим вопросам ключевые эпизоды в тексте произведения. Составлять с 

помощью учителя план сообщения о главных героях произведения. Составлять по плану сравнительную 

характеристику Жилина и Костылина. Иметь представление о горцах, их обычаях и нравах. Давать раз-

вёрнутый ответ на вопрос, связанный со знанием и пониманием литературного произведения. 

Литература XIX—

ХХ веков (16 ч) 

Стихотворения отече-

ственных поэтов 

XIX—ХХ веков о род-
ной природе и о связи 

человека с Родиной   

А. К. Толстого, Ф. И. 
Тютчева, А. А. Фета(4 

ч) 

Выразительно читать стихотворение, определять с помощью учителя его тематическое содержание, сред-

ства художественной выразительности (эпитет, метафора, сравнение, олицетворение). Иметь представле-

ние о музыкальности поэтического текста. Заучивать одно из стихотворений наизусть. 

 Юмористические рас-
сказы отечественных 

писателей XIX—XX 

веков. 
А. П. Чехов  «Лошади-

ная фамилия (2 ч) М. 

М. Зощенко «Гало-
ша»(2 ч) 

Выразительно читать рассказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению, задавать с помощью 
учителя вопросы с целью понимания содержания произведений, пересказывать по опорному плану близ-

ко к тексту. Иметь представление о роли названия в литературном произведении. Давать собственную 

интерпретацию и оценку произведениям по наводящим вопросам учителя. Характеризовать героев рас-
сказа по предложенному опорному плану/ схеме. Сопоставлять при помощи учителя произведения авто-

ров по заданным основаниям. Выявлять при помощи учителя детали, создающие комический эффект. 

Принимать участие в инсценировании одного из рассказов или его фрагменте. Пользоваться библиотеч-
ным каталогом для поиска книги. 

 Произведения отече-

ственной литературы о 
природе и животных  

 произведения 

А. И. Куприна  (4 ч) 

Выразительно читать прозаический текст, отвечать на вопросы, уметь пересказать текст по плану/ опор-

ным словам. Составлять при помощи учителя план. Определять сюжет и тематическое своеобразие про-
изведения по наводящим вопросам. Находить при помощи учителя и характеризовать по плану образ 

рассказчика, его роль в повествовании. Определять средства художественной выразительности прозаиче-

ского текста с опорой на образец. Писать отзыв о прочитанном произведении. Пользоваться библиотеч-
ным каталогом для поиска книги. 

 А. П. Платонов. 

Рассказ «Никита»  (2 ч) 

Выразительно читать прозаический текст, отвечать на вопросы по прочитанному произведению, задавать   

вопросы при   помощи   учителя с целью понимания содержания произведения, уметь пересказать. Со-

ставлять с помощью учителя план. Определять по наводящим вопросам тему рассказа. Определять сред-
ства выразительности прозаического текста с опорой на образец. Давать развёрнутый ответ на вопрос, 

связанный со знанием и пониманием литературного произведения. 

 В. П. Астафьев. 
Рассказ «Васюткино 

озеро» (2 ч) 

Читать прозаический текст, отвечать на вопросы, пересказывать, участвовать в беседе о произведении. 
Находить детали, языковые средства художественной выразительности с порой на образец. Находить 

значение незнакомого слова в словаре. Определять по наводящим вопросам характер главного героя, его 

взаимоотношение с природой. Иметь представление о роли пейзажа в рассказе. Высказывать с помощью 
учителя своё отношение к герою рассказа.  Писать сочинение по самостоятельно составленному плану. 

Литература 

XX—XXI веков 
(8 ч) 

Произведения отече-

ственной прозы 
на тему «Человек на 

войне» 

В. П. Катаев. «Сын 
полка» и др. (3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. После подробного анализа отвечать на 

вопросы (с использованием цитирования) Анализировать по   наводящим   вопросам   сюжет,   тему про-
изведения, определять его   композиционные особенности   при   помощи   учителя. Характеризовать и 

сопоставлять героев произведения по предложенному плану. Выявлять припомощи учителя средства 

художественной изобразительности в произведении используя дидактические материалы. Использовать 
различные виды пересказа произведения. Письменно отвечать на вопрос пользуясь текстом произведе-

ния. Выражать личное читательское отношение к прочитанному. Работать со  словарями, определять 

значение незнакомых слов. Писать отзыв на одно из произведений. 

 Произведения отече-
ственных 

писателей XIX–XXI 

веков на тему 
детства  

 произведения 

В. Г. Короленко (3 ч.) 
, 

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. 
Отвечать на вопросы, формулировать вопросы к тексту при помощи  учителя, пересказывать прозаиче-

ские произведения с опорой на план/ опорные слова. Определять тему, идею произведения при помощи 

учителя. Характеризовать главных   героев,   составлять   их   словесный   портрет используя технологи-
ческую карту. Сопоставлять героев и их поступки с другими персонажами прочитанного произведения и 

персонажами других произведений по опорному плану. Выявлять авторскую позицию при 

помощи учителя. Высказывать своё отношение к событиям, изображённым в произведении на доступном 
уровне. Писать отзыв о прочитанной книге. 

 Произведения приклю-

ченческого 
жанра отечественных 

писателей. К. Булычёв 

«Девочка, с которой 
ничего не случится» (2 

ч) 

Воспринимать и выразительно читать прозаический текст, отвечать на вопросы, пересказывать текст. 

Определять тему, идею произведения при помощи учителя. Характеризовать главных героев, основные 
события используя технологическую карту. Писать отзыв о прочитанном произведении. Выстраивать с 

помощью учителя траекторию самостоятельного чтения. 

Литература народов 

Российской Федера-
ции (1 ч) 

Стихотворения Р. Г. 

Гамзатов. «Песня со-
ловья» (1 ч) 

Выразительно читать и анализировать поэтический текст. Характеризовать лирического героя по пред-

ложенному плану. Определять после подробного анализа и с помощью учителя общность темы и её ху-
дожественное воплощение в стихотворениях русской поэзии и в произведениях поэтов народов России. 

Выявлять художественные средства выразительности используя дидактические материалы. 

Зарубежная литера-
тура (8 ч) 

Х. К. Андерсен. 
Сказки «Снежная ко-

ролева» 

 (2 ч) 

Читать сказку, отвечать на вопросы, пересказывать. Определять сюжет, композиционные и художествен-
ные особенности произведения с опорой на технологическую карту и при помощи учителя. Формулиро-

вать вопросы к отдельным фрагментам сказки по опорным вопросам. Характеризовать главных героев, 

сравнивать их поступки используя технологическую карту. Высказывать своё отношение к событиям и 
героям сказки на доступном уровне. Определять связь сказки Х. К. Андерсена с фольклорными произве-

дениями при помощи наводящих вопросов учителя. Пользоваться библиотечным каталогом для поиска 

книги. 

 Зарубежная сказочная 

проза  

 Л. Кэрролл. «Алиса в 
Стране Чудес» (главы); 

 

Выразительно читать произведение, задавать вопросы к отдельным фрагментам, формулировать тему и 

основную идею прочитанных глав при помощи учителя. Рассуждать о героях и проблематике произведе-

ния, обосновывать свои суждения с опорой на текст используя технологическую карту. Выявлять своеоб-
разие авторской сказочной прозы и её отличие от народной сказки с опорой на справочные материалы. 

Выделять ключевые эпизоды в тексте произведения после подробного анализа и при помощи учителя. 

Писать отзыв о прочитанном произведении. Пользоваться библиотечным каталогом для поиска книги. 

 Зарубежная проза о 
детях 

и подростках.  М. Твен. 

«Приключения Тома 
Сойера» (главы);  

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. Отвечать на вопросы, самостоятельно 
формулировать вопросы используя опорные слова, пересказывать содержание отдельных глав. Опреде-

лять тему, идею произведения с помощью учителя. Характеризовать главных героев, составлять их сло-

весные портреты опираясь на план. Сопоставлять героев и их поступки с другими персонажами прочи-
танного произведения на доступном уровне используя план. Писать отзыв о прочитанной книге. 



 

(1 ч) 

 Зарубежная приклю-

ченческая проза 
 Р. Л. Стивенсон. «Ост-

ров сокровищ» 

Читать литературное произведение, отвечать на вопросы. Самостоятельно формулировать вопросы к 

произведению используя опорные слова после предварительного анализа. Сопоставлять произведения по 
жанровым особенностям при помощи учителя используя план. Выстраивать с помощью учителя траекто-

рию самостоятельного чтения. 

 Зарубежная проза о 
животных . Дж. Лон-

дон. «Белый Клык» (2 

ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. Отвечать на вопросы, формулировать 
вопросы используя опорные слова, пересказывать содержание произведения или отдельных глав. Сопо-

ставлять произведения по жанровым особенностям при помощи учителя используя план. Выстраивать с 

помощью учителя траекторию самостоятельного чтения. 

 
Количество учебных часов на тему может варьироваться на усмотрение учителя, неизменным остаётся общее количество часов на весь год. 

15 резервных уроков предназначены для самостоятельного распределения учителем количества часов на тематический контроль, на дополнительное вклю-
чение в тематическое планирование авторов или произведений, на рекомендации по индивидуальному планированию самостоятельного чтения, на обуче-

ние подготовке элементарных учебных проектов, на развитие умения пользоваться словарями и справочной литературой, в том числе в электронной форме 

и в Интернете. 
6 КЛАСС (102 ЧАСА) 

Всего: на чтение, изучение и обсуждение 70 ч. на развитие речи 8 ч 

на уроки внеклассного чтения 7 ч итоговые контрольные работы 2 ч резервные уроки 15 ч 

Тематический 

блок/раздел 

 
Основное содержание 

 
Основные виды деятельности обучающихся 

Античная литерату-

ра (2 ч) 

Гомер. Поэмы «Илиа-

да», 
«Одиссея» (фрагмен-

ты) (2 ч) 

Выразительно читать фрагменты произведений. Характеризовать героя поэмы, создавать словесный 

портрет на основе авторского описания и художественных деталей используя план и после проведенного 
анализа. Сопоставлять с помощью учителя литературные произведения с мифологической основой, а 

также на основе близости их тематики и проблематики; сравнивать персонажей произведения по сходству 

или контрасту используя план. Владеть умениями анализировать произведение по предложенному плану, 
различными видами пересказа художественного текста (подробный, сжатый, выборочный). 

Фольклор (7 ч) БылиныНапример, 

«Илья Муромец и 

Соловей-разбойник», 
 (4 ч) 

Народные песни и 

баллады народов Рос-
сии и мира . 

«Песнь о Роланде» 

(фрагменты), «Песнь 
о Нибелунгах» (фраг-

менты), баллада «Ани-

ка-воин». (3 ч) 

Выразительно читать былины, пересказывать, передавая языковые и интонационные особенности этого 

жанра на доступном уровне. Отвечать на вопросы, составлять развёрнутый план с помощью учителя. 

Определять на доступном уровне после предварительного анализа особенности былины как эпического 
жанра, выявлять особенности композиции, художественные детали, определяя их роль в повествовании, 

ритмико-мелодическое своеобразие русской былины. Характеризовать героев былин, оценивать их по-

ступки по плану. Сопоставлять при помощи учителя былины с другими известными произведениями 
героического эпоса. Понимать роль гиперболы как одного из основных средств изображения былинных 

героев. 

Читать выразительно фольклорные произведения. Определять с помощью учителя художественно-
тематические особенности народных песен и баллады. Выражать личное читательское отношение к про-

читанному на доступном уровне. Устно или письменно отвечать на вопросы используя текст произведе-

ния. Работать со словарями, определять значение устаревших слов и выражений. 

Древнерусская лите-

ратура (2 ч) 

«Повесть временных 

лет»  «Сказание о  

белгородском киселе», 
  (2 ч) 

Выразительно читать произведение с учётом особенностей жанра. Работать со словарями, определять 

значение устаревших слов и выражений. Выявлять после предварительного анализа с помощью учителя 

характерные для произведений древнерусской литературы темы, образы и приёмы изображения человека. 
Определять с помощью учителя роль и место древнерусских повестей в истории русской литературы. 

Характеризовать по плану образ рассказчика и главных героев. Выявлять средства художественной выра-

зительности используя дидактические и справочные материалы. 

Литература 

первой 

половины XIX 
века (13 ч) 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения  

«Песнь о вещем Оле-
ге», 

«Зимняя дорога», «Уз-

ник». 
 Роман 

«Дубровский». 

(8 ч) 

Читать выразительно стихотворение. Отличать поэтический текст от прозаического,аргументировать 

свой ответ используя справочные материалы. Выявлять средства художественной изобразительности  в 

лирических произведениях (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение) с опорой на образец. Выпол-
нять письменные работы по первоначальному анализу стихотворения используя технологическую карту. 

Заучивать стихотворение наизусть. 

Читать, анализировать и интерпретировать художественный текст, сравнивать его с произведением древ-
нерусской литературы с помощью учителя. Определять общееи особенное в подаче сюжета после по-

дробного анализа и по предложенным вопросам. Уметь  работать  со словарями, определять значение  

устаревших слов и выражений. Читать фрагменты прозаического произведения. Анализировать текст, 
выявлять тему, композицию, круг глав ых героев и второстепенных персонажей с помощью учителя по 

опорным вопросам. Составлять развёрнутый план с помощью учителя,пересказывать фрагменты текста. 

Аргументированно высказывать  своё отношение к событиям и героям произведения на доступном 
уровне. Писать сочинение на одну 

 М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения. 

«Три пальмы», «Ли-
сток» 

 (3 ч) 

Выразительно читать стихотворение. Определять с помощью учителя тематическое единство подобран-

ных произведений. Выявлять средства художественной изобразительности в лирических произведениях 

(эпитет, метафора, олицетворение, сравнение) с опорой на образец. Сопоставлять художественные тексты 
с произведениями других видов искусств используя технологическую карту. Заучивать по выбору стихо-

творение/я наизусть. 

 А. В. Кольцов. Стихо-
творения. 

«Косарь», «Соловей. (2 

ч) 

Выразительно читать поэтический текст. Определять с помощью учителя идейно- художественное со-
держание текста, выявлять средства художественной выразительности. Видеть взаимосвязь пейзажной 

зарисовки с душевным состоянием и настроением человека. Характеризовать лирического героя по пред-

ложенному плану. Работать со словарями, определять значение устаревших слов и выражений. Читать 
одно из стихотворений наизусть из тем.. 

Литература второй 

половины 
XIX века (16 ч) 

Ф. И. Тютчев. Стихо-

творения. 
«Есть в осени первона-

чальной...» (2 ч) 

Читать выразительно   стихотворение.   Определять   по   наводящим   вопросам его тематическое содер-

жание и эмоциональный настрой. Выявлять средства художественной выразительности с опорой на обра-
зец. Читать одно из стихотворений наизусть. 

 А. А. Фет. Стихотворе-

ния «Я пришёл к тебе с 
приветом…». (2 ч) 

Читать выразительно стихотворение, анализировать. Находить языковые средства художественной выра-

зительности (эпитет, сравнение, метафора, олицетворение) с опорой на образец, понимать их роль в со-
здании поэтических образов. Читать одно из стихотворений наизусть. 

 И. С. Тургенев. 

Рассказ «Бежин луг» (2 
ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. Уметь отвечать на вопросы, задавать 

вопросы к тексту используя опорные слова, пересказывать. Составлять с помощью учителя план (про-
стой, подробный). Выделять после предварительного анализа наиболее яркие эпизоды произведения. 

Определять с помощью учителя тему, идею. Характеризовать главных героев рассказа пользуясь планом/ 

опорными словами. Понимать роль пейзажных описаний в произведении. Сопоставлять используя техно-
логическую карту художественный текст с произведениями других видов искусств. Составлять отзыв о 

рассказе. Пользоваться библиотечным каталогом для поиска книги. 



 

 Н. С. Лесков. 

Сказ «Левша» (3 ч) 

Читать текст, отвечать на вопросы. Владеть различными видами пересказа художественного текста ис-

пользуя план (подробный, сжатый, выборочный). Характеризовать по плану героя, его поступки. Опреде-
лять по наводящим вопросам основную мысль произведения, жанровые особенности, художественные 

средства изобразительности. Работать со словарями, определять значение устаревших слов и выражений. 

Аргументированно высказывать своё отношение к герою произведения на доступном уровне. Создавать с 

помощью учителя аннотацию на прочитанное произведение. 

 Л. Н. Толстой. 

Повесть «Детство» 

(главы) (2 ч) 

Выразительно читать главы повести, отвечать на вопросы, пересказывать. Выявлять по наводящим во-

просам основную мысль, определять особенности композиции. Участвовать в беседе о прочитанном, в 

том числе используя факты жизни и творчества писателя; формулировать свою точку зрения на доступ-
ном уровне. Определять с помощью учителя особенности автобиографического произведения. Характе-

ризовать по плану главного героя, его поступки и переживания. 

 А. П. Чехов. Рассказы. 
 «Толстый  и  тонкий», 

«Хамелеон».(3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать рассказ, отвечать на вопросы, уметь формулировать вопросы к 
тексту используя опорные слова, пересказывать близко к тексту. Понимать роль названия в литературном 

произведении. Выявлять с помощью учителя жанровые отличия рассказа, определять его проблематику. 

Анализировать с использованием технологической карты произведение с учётом его жанровых особенно-
стей, с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа. Характеризовать по плану 

героев рассказа. Выявлять с помощью учителя используя наводящие вопросы детали, создающие комиче-

ский эффект. Принимать участие в инсценировании рассказа или его фрагмента. Писать мини-сочинение 
по предложенному плану. 

 А. И. Куприн. 

Рассказ «Чудесный 
доктор» (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать рассказ. Отвечать на вопросы, уметь формулировать вопросы к 

тексту, пересказывать текст. Определять с помощью учителя тему, идею произведения, своеобразие ком-
позиции. Характеризовать по плану главных героев, основные события. Описывать портреты героев про-

изведения, раскрывать их внутренний мир используя опорные вопросы и текст произведения. Выстраи-

вать с помощью учителя траекторию самостоятельного чтения. Писать отзыв о прочитанном произведе-
нии. 

Литература XX века 

(17 ч) 

Стихотворения отече-

ственных поэтов нача-

ла ХХ века. 
 Стихотворения  С. А. 

Есенина, В. В. 

Маяковского, А. А. 
Блока  (3 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение (в том числе наизусть). Отвечать на 

вопросы, анализировать по плану стихотворение. 

Определять по наводящим вопросам тему, идею, художественные и композиционные особенности лири-
ческого произведения. Характеризовать по плану лирического героя. Устно или письменно отвечать на 

вопросы используя текст произведения. 

 Стихотворения отече-

ственных поэтов XX 
века. Стихотворения О. 

Ф. Берггольц, В. С. 

Высоцкого(3ч.) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение (в том числе наизусть). Выражать 

личное читательское отношение к прочитанному на доступном уровне. Определять с помощью учителя 
тему, идею, художественные и композиционные особенности лирического произведения. Характеризо-

вать по плану лирического героя. Анализировать по опорным вопросам произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности. Выявлять средства художественной изобразительности в лирических произ-
ведениях используя дидактические материалы. Устно или письменно отвечать на вопросы используя 

текст произведения. 

 Проза отечественных 
писателей конца XX — 

начала XXI века, 

в том числе о Великой 
Отечественной войне. 

Б. Л. Васильев. 

«Экспонат №   (2 ч) 

Читать, отвечать на вопросы, пересказывать. Находить с помощью учителя детали, языковые средства 
художественной выразительности, определять их роль в произведении. Определять характер главного 

героя, его взаимоотношение с окружающими после проведенного анализа. Понимать роль пейзажа в 

рассказе. Понимать художественное своеобразие произведения. Выявлять с помощью учителя авторскую 
позицию. Высказывать своё отношение к событиям, изображённым в произведении на доступном уровне. 

Находить информацию об авторе и произведении в справочной, энциклопедической литературе. Созда-

вать по образцу аннотацию на прочитанное произведение. Выстраивать с помощью учителя траекторию 
самостоятельного чтения. Писать по предложенному плану сочинение с опорой на одно из произведений. 

 В. Г. Распутин. Рассказ 

«Уроки французского» 

(2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение. Отвечать на вопросы и уметь форму-

лировать вопросы к тексту по опорным словам. Определять с помощью учителя тему, идею, характеры 

главных героев, мотивы их поступков. Анализировать используя технологическую карту произведение с 
учётом его жанровых особенностей, с использованием методов смыслового чтения, давать собственную 

интерпретацию и оценку произведению на доступном уровне. Выявлять с помощью учителя авторскую 

позицию. Писать по плану сочинение на одну из предложенных тем. 

 Произведения 

отечественных писате-

лей на тему взросления 
человека Р. И. Фраер-

ман. «Дикая собака 

Динго, или Повесть о 
первой любви» 

 (3 ч) 

Читать, отвечать на вопросы, пересказывать. Определять по наводящим вопросам тему, идею произведе-

ния. Характеризовать по плану главных героев, давать их словесный портрет. Сопоставлять героев и их 

поступки с другими произведениями используя дидактические материалы. Выявлять с помощью учителя 
авторскую позицию. Высказывать своё отношение к событиям, изображённым в произведении, на до-

ступном уровне. Находить информацию об авторе и произведении в справочной, энциклопедической 

литературе. Выстраивать с помощью учителя траекторию самостоятельного чтения. Участвовать в разра-
ботке учебных проектов. Писать отзыв о прочитанной книге. 

 Произведения совре-

менных отечественных 
писателей- фантастов.  

С. В. Лукьяненко. 
«Мальчик и Тьма»; В. 

В. Ледерман. «Кален-

дарь ма(й)я» (4 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение. Определять с помощью учителя тему, 

идею, художественные и композиционные особенности произведений. Формулировать вопросы по тексту 
произведения используя опорные слова. Использовать различные виды пересказа произведения или его 

фрагмента. Характеризовать и сопоставлять по плану основных героев произведений. Сопоставлять ис-
пользуя технологическую карту произведения одного и разных авторов по заданным основаниям. Выяв-

лять с помощью учителя средства художественной изобразительности в произведениях. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному на доступном уровне. Выстраивать с помощью учителя траек-
торию самостоятельного чтения. Писать по предложенному плану сочинение на литературную тему или 

отзыв о прочитанном произведении. Создавать по предложенному плану аннотацию на прочитанное 

произведение. 

Литература народов 

Российской Федера-

ции (2 ч) 

Стихотворения М. 

Карим. «Бессмертие» 

(фрагменты) (2ч.) 

Читать выразительно и анализировать по наводящим вопросам поэтический текст. Характеризовать по 

плану лирического героя. Сопоставлять используя технологическую карту произведения, определяя общ-

ность темы и её художественное воплощение. Выявлять с помощью учителя художественные средства 

выразительности. 

Зарубежная литера-

тура (11 ч) 

Д. Дефо. «Робинзон 

Крузо» (главы ) (2 ч) 

Читать выразительно прозаический текст, отвечать на вопросы. Учиться самостоятельно формулировать 

вопросы. Пересказывать (кратко, подробно, выборочно) главу повести. Уметь характеризовать по плану 

героев повести. Анализировать детали, выявляющие авторское отношение к персонажам по наводящим 
вопросам учителя. Определять с помощью учителя художественные средства выразительности. Работать 

со словарями, определять значение устаревших слов и выражений. Аргументированно высказывать своё 

отношение к героям произведения на доступном уровне. Составлять отзыв о произведении. 



 

 Дж. Свифт. «Путеше-

ствия Гулливера» (гла-
вы) (2 ч) 

Читать произведение, отвечать на вопросы, анализировать по наводящим вопросам отдельные фрагмен-

ты. Определять с помощью учителя жанровую особенность произведения. Характеризовать по плану 
главного героя, выявлять на доступном уровне своё отношение к нему. Сопоставлять используя техноло-

гическую карту художественные тексты с произведениями других видов искусств. Составлять, используя 

предложенный план, письменный отзыв о произведении. 

 Произведения зару-
бежных писателей на 

тему взросления чело-

века .Ж. Верн. «Дети 
капитана Гранта» (гла-

вы ) (4 ч) 

Читать, отвечать на вопросы. Самостоятельно формулировать вопросы к произведению в процессе его 
анализа. Владеть разными видами анализа. Выявлять сюжет, композицию произведения. Находить ин-

формацию об авторе и произведении в справочной, энциклопедической литературе. Выстраивать с помо-

щью учителя траекторию самостоятельного чтения. Участвовать в разработке учебных проектов. Писать 
отзыв о прочитанной книге. 

 Произведения совре-
менных зарубежных 

писателей- 

фантастов . Дж. К. 
Роулинг. 

«Гарри Поттер» (гла-

вы) (3 ч) 

Читать выразительно литературное произведение, отвечать на вопросы, самостоятельно формулировать 
вопросы. Определять жанровую особенность произведения используя справочные материалы. Опреде-

лять с помощью учителя тему, идею, художественные и композиционные особенности произведения. 

Находить информацию об авторе и произведении в справочной, энциклопедической литературе. Выстра-
ивать с помощью учителя траекторию самостоятельного чтения. Участвовать в разработке учебных про-

ектов. Писать отзыв о прочитанной книге, используя предложенный план. 

Количество учебных часов на тему может варьироваться на усмотрение учителя, неизменным остаётся общее количество часов на весь год. 

15 резервных уроков предназначены для самостоятельного распределения учителем количества часов на тематический контроль, на дополнительное вклю-

чение в тематическое планирование авторов или произведений, на рекомендации по индивидуальному планированию самостоятельного чтения, на обуче-
ние подготовке элементарных учебных проектов, на развитие умения пользоваться словарями и справочной литературой, в том числе в электронной форме 

и в Интернете. 

7 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

Всего: на чтение, изучение и обсуждение 52 ч. на развитие речи 5 ч 

на уроки внеклассного чтения 2 ч итоговые контрольные работы 2 ч резервные уроки 7 ч 

 

Тематический 

блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Древнерусская лите-

ратура (1ч) 

Древнерусские повести 

«Поучение Владимира 
Мономаха (в сокраще-

нии) (1 ч) 

Воспринимать и выразительно читать произведения древнерусской литературы. Выражать личное чита-

тельское отношение к прочитанному на доступном уровне. Устно или письменно отвечать на вопросы. 
Составлять с помощью учителя лексические и историко-культурные комментарии. Анализировать по 

предложенному плану произведение с учётом его жанровых особенностей. Характеризовать по плану 

героев произведения. Работать со словарями, определять значение устаревших слов и выражений. 

Литература первой 
половины XIX века 

(13 ч) 

А. С. Пушкин. Стихо-
творения 

«Во глубине сибирских 

руд…», «19 октября» 

(«Роняет лес багряный 

свой убор…»), 
«И. И. Пущину» 

«Повести Белкина» 

(«Станционный смот-
ритель» ). Поэма «Пол-

тава» (фрагмент) (6 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведения (в том числе наизусть). Выражать 
личное читательское отношение к прочитанному на доступном уровне. Составлять тезисный план статьи 

учебника с помощью учителя. Участвовать в коллективном диалоге. Составлять с помощью учителя лек-

сические и историко- культурные комментарии. Определять по наводящим вопросам тему, идею, худо-

жественные и композиционные особенности лирического, лиро-эпического и эпического произведения. 

Характеризовать по плану лирического героя. Характеризовать и сопоставлять с использованием техно-
логической карты основных героев повести, выявлять художественные средства их создания. Анализиро-

вать с помощью учителя произведение с учётом его родо-жанровой принадлежности. Сопоставлять про-

изведения одного и разных авторов по заданным основаниям используя дидактические материалы. Пере-
сказывать (кратко, подробно, выборочно) текст повести или её фрагмент. Устно или письменно отвечать 

на вопросы. Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать сочинение на литературную тему. Рабо-

тать со словарями, определять значение устаревших слов и выражений. 

 М. Ю. Лермонтов. 
Стихотворения «Уз-

ник», 

«Парус», «Тучи», 
«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого 
купца Калашникова» 

(4 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведения (в том числе наизусть). Выражать 
личное читательское отношение к прочитанному на доступном уровне. Составлять с помощью учителя 

лексические и историко-культурные комментарии. Определять по наводящим вопросам тему, идею, ху-

дожественные и композиционные особенности лирического произведения. Характеризовать по плану 
лирического героя. Анализировать с помощью учителя произведение с учётом его родо-жанровой при-

надлежности. Выявлять с помощью учителя средства художественной изобразительности в лирических 

произведениях. Устно или письменно отвечать на вопросы. Письменно отвечать на проблемный вопрос 
используя материалы произведения. Работать со словарями, определять значение устаревших слов и 

выражений. 

 Н. В. Гоголь. Повесть 
«Тарас Бульба» (3 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение. Выражать личное читательское от-
ношение к прочитанному на доступном уровне. Составлять тезисный план статьи учебника с помощью 

учителя. Участвовать в коллективном диалоге. Составлять с помощью учителя лексические и историко-

культурные комментарии. Определять по наводящим вопросам тему, идею, художественные и компози-
ционные особенности повести. Характеризовать и сопоставлять, используя технологическую карту и 

опорные вопросы, основных героев повести, выявлять художественные средства их создания с занесени-

ем информации в таблицу. Анализировать с помощью учителя произведение с учётом его родо-жанровой 
принадлежности. Сопоставлять произведения разных авторов по заданным основаниям используя дидак-

тические материалы. Использовать различные виды пересказа повести или её фрагмент. Устно или пись-

менно отвечать на вопросы (используя текст произведения). Письменно отвечать на проблемный вопрос 
пользуясь справочными материалами, писать сочинение на литературную тему. Работать со словарями, 

определять значение устаревших слов и выражений. Участвовать в разработке проектов по литературе 

первой половины ХIХ века (по выбору обучающихся). Планировать своё досуговое чтение, обогащать 
свой круг чтения по рекомендациям учителя. 

Литература 

второй 
половины 

XIX века (13 ч) 

И. С. Тургенев. Расска-

зы из цикла «Записки 
охотника» «Бирюк». 

Стихотворения в прозе. 

«Русский язык» 
 (3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературные произведения. Выражать личное читательское отно-

шение к прочитанному на доступном уровне. Составлять тезисный план статьи учебника с помощью 
учителя. Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием текста произведения). Участво-

вать в коллективном диалоге. Составлять с помощью учителя лексические и историко-культурные ком-

ментарии. 
Анализировать по наводящим вопросам сюжет, тематику проблематику, идейно- художественное содер-

жание, определять композиционные особенности произведений. Формулировать, по опорным словам, 

вопросы по тексту произведения. Характеризовать и сопоставлять, используя технологическую карту и 
опорные вопросы,   основных   героев   произведений,   выявлять   художественные средства их создания. 

Иметь представление о форме выражения авторской позиции. Использовать различные виды пересказа 

произведения. Письменно отвечать на проблемный вопрос (используя текст произведения). Работать со 
словарями, определять значение устаревших слов и выражений. Подбирать и обобщать материалы об 

авторах и произведениях с использованием статьи учебника, справочной литературы и ресурсов Интерне-

та (под руководством учителя). 



 

 Л. Н. Толстой. Рассказ 

«После бала» (3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. Выражать личное  читательское отно-

шение к прочитанному на доступном уровне. Составлять конспект статьи учебника с помощью учителя. 
Устно или письменно отвечать на вопросы (с Использованием текста произведения). Участвовать в кол-

лективном диалоге. Составлять с помощью учителя лексические и историко-культурные комментарии. 

Анализировать по наводящим вопросам сюжет, тематику, проблематику, идейно- художественное содер-

жание произведения. Формулировать,  по опорным словам, вопросы по тексту. Характеризовать и сопо-

ставлять, используя технологическую карту и опорные вопросы, основных героев произведения, выяв-

лять художественные средства их создания. Иметь представление о роли контраста и художественной 
детали. Иметь представление о соотнесении с реалистическими принципами изображения жизни и 

человека. Давать письменный ответ на проблемный вопрос (используя текст произведения). Подбирать и 

обобщать материалы об авторах и произведениях с использованием статьи учебника, справочной литера-
туры и ресурсов Интернета под руководством учителя. Содержания произведения 

 Н. А. Некрасов. 

Стихотворения  
«Железная дорога» 

 (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать лирические произведения (в том числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному на доступном уровне. Анализировать по наводящим вопросам 
сюжет, тематику проблематику, идейно-художественное содержание,   определять   композиционные   

особенности произведений. Формулировать, по опорным словам, вопросы  по тексту произведения. 

Выявлять средства художественной изобразительности в стихотворениях используя дидактические мате-
риалы. Письменно отвечать на проблемный вопрос. 

 Поэзия второй полови-

ны 

XIX века. Ф. И. Тют-
чев, А. 

А. Фет, А. К. Толстой . 

 (1 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать стихотворения (в том числе наизусть). Выражать 

личное читательское отношение к прочитанному на доступном уровне. Определять по наводящим вопро-

сам тему, идею, художественные и композиционные особенности лирического произведения. Характери-
зовать по плану лирического героя. Анализировать с помощью учителя произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности. Выявлять средства художественной изобразительности в лирических произ-

ведениях используя дидактические материалы. Устно или письменно отвечать на вопросы. Письменно 
отвечать на проблемный вопрос, используя текст произведения. Работать со словарями, определять зна-

чение устаревших слов и выражений. Подбирать и обобщать материалы об авторах и произведениях с 

использованием статьи учебника, справочной литературы и ресурсов Интернета под руководством учите-
ля. 

 М. Е. Салтыков-

Щедрин. 
Сказки. 

 «Повесть о том, 

как один мужик двух 
генералов прокормил» 

(2ч.) 

Воспринимать и выразительно читать литературные произведения. Выражать личное читательское отно-

шение к прочитанному на доступном уровне. Составлять под руководством учителя тезисный план статьи 
учебника. Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием текста учебника). Участвовать 

вколлективном диалоге. Составлять с помощью учителя лексические и историко-культурные коммента-

рии. Анализировать по технологической карте и наводящим вопросам сюжет, тематику проблематику, 
идейно-художественное содержание, определять композиционные особенности произведений. Формули-

ровать вопросы по тексту произведения. хАрактеризовать  и сопоставлять основных героев произведе-

ний, используя схему, выявлять художественные средства их создания. Анализировать по наводящим 
вопросам учителя и после подробного анализа форму выражения авторской позиции. Выявлять средства 

художественной изобразительности в произведениях используя дидактические материалы. Использовать 

различные виды пересказа произведения. Письменно отвечать на проблемный вопрос (используя текст 

произведения). Работать со словарями, определять значение устаревших слов и выражений. Подбирать и 

обобщать материалы об авторах и произведениях с использованием статьи учебника, справочной литера-

туры и ресурсов Интернета под руководством учителя 

 Произведения 

отечественных 

и зарубежных писате-
лей на 

историческую тему  

произведения А. К. 
Толстого. (2ч.) 

  

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведения. Выражать личное  читательское от-

ношение к прочитанному на доступном уровне. Определять по технологической карте и наводящим во-

просам идею, художественные и композиционные особенности произведений, связанные с их историче-
ской тематикой. Анализировать произведение с учётом его родо-жанровой принадлежности по  предло-

женному плану. Выявлять средства художественной изобразительности в произведениях используя ди-

дактические материалы. Использовать различные видыпересказа произведений. Устно или письменно 
отвечать на вопросы. Письменно  отвечать на проблемный вопрос (используя текст произведения). 

Участвовать в разработке проектов   по   литературе   второй   половины   ХIХ века   (по   выбору обуча-

ющихся). Подбирать и обобщать материалы об авторах и произведениях с использованием статьи учеб-
ника, справочной литературы и ресурсов Интернета под руководством учителя. Планировать своё досу-

говое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя. 

Литература конца 

XIX — 
начала XX века 

(5 ч) 

А. П. Чехов. Рассказы  

«Злоумышленник» 
 (1 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. Выражать личное читательское отно-

шение к прочитанному на доступном уровне. Устно или письменно отвечать на вопросы (с использовани-
ем текста произведения). Участвовать в коллективном диалоге. Анализировать по технологической карте 

и наводящим вопросам сюжет, тематику проблематику, идейно-художественное содержание определять 

композиционные особенности произведений. Формулировать вопросы по тексту произведения. Характе-
ризовать и сопоставлять по плану основных героев произведений, выявлять художественные средства их 

создания. Анализировать под руководством учителя форму выражения авторской позиции. Выявлять 

средства художественной изобразительности в произведениях используя дидактические материалы. Ис-
пользовать различные виды пересказа произведения. Принимать участие в инсценировании рассказа или 

его фрагмента. Письменно отвечать на проблемный вопрос (с использованием текста произведения). 

 М. Горький. Ранние 
рассказы 

 «Старуха 

Изергиль» (легенда о 
Данко). (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение. Выражать личное читательское от-
ношение к прочитанному на доступном уровне. Участвовать в коллективном диалоге. Определять техно-

логической карте и наводящим вопросам тему, идею, художественные и композиционные   особенности 

произведений. Формулировать вопросы по тексту произведения. Характеризовать и сопоставлять, ис-
пользуя схему, основных героев произведений с занесением информации в таблицу, выявлять художе-

ственные  редства их создания. Сопоставлять произведения одного и разных авторов по заданным осно-

ваниям при помощи учителя. Анализировать форму выражения авторской позиции с помощью учите-
ля.Использовать различные виды пересказа произведения. Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием текста произведения). Письменно отвечатьна проблемный вопрос. 

 Сатирические произве-

дения 

отечественной и 

зарубежной литерату-
ры 

М. Зощенко (2ч)  

Воспринимать и выразительно читать литературные произведения. Участвовать в коллективном диалоге. 

Анализировать по технологической карте и наводящим вопросам сюжет, тематику проблематику, идейно-

художественное содержание, определять композиционные особенности произведений. Формулировать 

вопросы по тексту произведения. Характеризовать по плану основных героев произведений, выявлять 
художественные средства их создания. Выявлять средства художественной изобразительности в произве-

дениях по наводящим вопросам. Определять с помощью учителя художественные средства, создающие 

комический эффект в рассказах. Использовать различные виды пересказа произведения. Принимать уча-
стие в инсценировании рассказа или его фрагмента. Подбирать и обобщать материалы об авторах и про-

изведениях с использованием статьи учебника, справочной литературы и ресурсов Интернета под руко-

водством учителя. Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 
учителя. 



 

Литература 

первой 
половины XX 

века (6 ч) 

А. С. Грин. Повести и 

рассказы  
«Алые паруса» 

 (2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение. Выражать личное читательское от-

ношение к прочитанному на доступном уровне. Участвовать в коллективном диалоге. Определять тему, 
идею, художественные и композиционные особенности произведений. Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Характеризовать и сопоставлять основных героев произведений (используя технологическую карту), 

выявлять художественные средства их создания, используя схему. Сопоставлять произведения одного и 

разных авторов по заданным основаниям с помощью учителя. Анализировать по наводящим вопросам 

форму  выражения авторской позиции.   Выявлять   средства   художественной   изобразительности   в 
произведениях (используя технологическую схему). Использовать различные виды пересказа произведе-

ния или его фрагмента. Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием текста произведе-

ния).Письменно отвечать на проблемный   вопрос,   писатьсочинение на литературную тему или отзыв о прочитанном произведении. 

 Отечественная поэзия 
первой половины XX 

века. Стихотворения на 
тему мечты и реально-

сти. Стихотворения А. 

А. Блока, Н. С. Гуми-
лёва. (1ч.) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать стихотворения (в том числе наизусть). Выражать 
личное читательское отношение к прочитанному на доступном уровне. Определять тему, идею, художе-

ственные и композиционные особенности лирического произведения по наводящим вопросам. Характе-
ризовать по плану лирического героя. Анализировать по опорной схеме произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности. Выявлять с помощью учителя средства художественной изобразительно-

сти   письменно отвечать на вопросы. Письменно отвечать на проблемный вопрос (используя текст про-
изведения).в   лирических   произведениях. Устно  или 

 В. В. Маяковский. 

Стихотворение 

«Необычайное при-
ключение, бывшее с 

Владимиром Маяков-

ским летом на даче» (2 
ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать стихотворения (в том числе наизусть). Выражать 

личное читательское отношение к прочитанному на доступном уровне. Определять тему, идею, художе-

ственные и композиционные особенности лирического произведения по наводящим вопросам. Характе-
ризовать лирического героя по плану. Анализировать произведение с учётом его родо-жанровой принад-

лежности по опорной схеме. Выявлять средства художественной изобразительности в лирических произ-

ведениях с помощью учителя. Устно или письменно отвечать на вопросы. Письменно отвечать на про-
блемный вопрос (используя текст произведения). 

 А. П. Платонов. Рас-

сказы  
«Неизвестный цветок». 

(1 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение. Выражать личное читательское от-

ношение к прочитанному на доступном уровне. Определять тему, идею, художественные и композицион-
ные особенности произведения по наводящим вопросам. Анализировать произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности по опорной схеме. Выявлять средства художественной изобразительности в 

произведении с помощью учителя. Устно или письменно отвечать на вопросы. 

Литература второй 
половины XX века 

(7 ч) 

В. М. Шукшин. Расска-
зы «Чудик», 

(1 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение. Выражать личное читательское от-
ношение к прочитанному на доступном уровне. Определять тему, идею, художественные и композицион-

ные особенности произведения по наводящим вопросам. Анализировать произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности по опорной схеме. Выявлять средства художественной изобразительности в 
произведениях с помощью учителя. Использовать различные виды пересказа произведения, передавая 

комический эффект. Устно или письменно отвечать на вопросы. Письменно отвечать на проблемный 

вопрос (используя текст произведения). 

 Стихотворения отече-

ственных поэтов XX— 

XXI ве-
ков.Стихотворения М. 

И. Цветаевой, Е. А. 

Евтушенко.(2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать стихотворения. Выражать личное читательское от-

ношение к прочитанному на доступном уровне. Определять тему, идею, художественные и композицион-

ные особенности лирических произведений по наводящим вопросам. Характеризовать лирического героя 
по плану. Анализировать стихотворения с учётом их родо-жанровой принадлежности по опорной схеме. 

Выявлять средства художественной изобразительности в стихотворениях с помощью учителя. Устно или 

письменно отвечать на вопросы. Участвовать в разработке проектов по литературе ХХ века (по выбору 
обучающихся). Подбирать и обобщать материалы об авторах и произведениях с использованием статьи 

учебника, справочной литературы и ресурсов Интернета с помощью учителя. Планировать своё досуго-

вое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя. 

 Произведения отече-

ственных прозаиков 

второй половины XX 
— начала XXI . Произ-

ведения Ф. 

А. Абрамова 
(2 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведения. Выражать личное читательское от-

ношение к прочитанному на доступном уровне. Определять тему, идею, художественные и композицион-

ные особенности произведений по наводящим вопросам. Анализировать произведения с учётом их родо-
жанровой принадлежности по   опорной    схеме.    Выявлять    средства    художественной    изобрази-

тельности в произведениях с помощью учителя. Использовать различные виды пересказа произведения. 

Устно или письменно отвечать на вопросы. Письменно отвечать на проблемный вопрос (используя текст 
произведения). 

Зарубежная 

литература (7 ч) 

М. де Сервантес Са-

аведра. Роман «Хитро-

умный идальго Дон 

Кихот Ламанчский» 

(главы). Зарубежная 

новеллистика О. Генри. 
«Дары волхвов»(7ч.) 

. 

. 

Осознавать богатство и многообразие зарубежной литературы разных времён и народов. Читать и пере-

сказывать произведения или их фрагменты, отвечать на вопросы, анализировать по предложенному плану 

отдельные главы. Определять нравственный выбор героев произведения с помощью учителя. Характери-

зовать и сопоставлять основных героев произведений, используя схему и таблицу, выявлять художе-

ственные средства их создания. Сопоставлять произведения одного и разных авторов по заданным осно-

ваниям используя технологическую схему. Устно или письменно отвечать на вопросы. Письменно отве-
чать на проблемный вопрос, писать отзыв о прочитанном произведении (используя текст произведения). 

Участвовать вразработке проектов по зарубежной литературе (по выбору обучающихся). 

Подбирать и обобщать материалы об авторах и произведениях с использованием статьи учебника, спра-
вочной литературы и ресурсов Интернета под руководством учителя. Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя. 

 Тема взаимоотношения 
поколений, становле-

ния человека, выбора 

им 
жизненного пути (не 

менее двух произведе-

ний современных оте-
чественных 

и зарубежных писате-

лей). Л. Л. Волкова 
«Всем выйти из кадра». 

(2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературные произведения. Выражать личное читательское отно-
шение к прочитанному на доступном уровне. Устно или письменно отвечать на вопросы. Участвовать в 

коллективном диалоге. Анализировать сюжет, тематику проблематику, идейно-художественное содержа-

ние по наводящим вопросам. Формулировать вопросы по тексту произведений. Характеризовать и сопо-
ставлять основных героев произведений, выявлять художественные средства их создания по опорному 

плану. Анализировать с помощью учителя форму выражения авторской позиции. Выявлять средства 

художественной изобразительности в произведениях по наводящим вопросам. Использовать различные 
виды пересказа произведения. Письменно отвечать на проблемный вопрос (используя текст произведе-

ния). Участвовать в разработке проектов по современной детской литературе (по выбору обучающихся). 

Подбирать и обобщать материалы об авторах и произведениях с использованием статьи учебника, спра-
вочной литературы и ресурсов Интернета под руководством учителя. Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя. 

 
Количество учебных часов на тему может варьироваться на усмотрение учителя, неизменным остаётся общее количество часов на весь год. 

7 резервных уроков предназначены для самостоятельного распределения учителем количества часов на тематический контроль, на дополнительное включе-

ние в тематическое планирование авторов или произведений, на рекомендации по индивидуальному планированию самостоятельного чтения, на консульти-
рование по подготовке учебных проектов. 

8 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

Всего: на чтение, изучение и обсуждение 53 ч. на развитие речи 5 ч 



 

на уроки внеклассного чтения 2 ч итоговые контрольные работы 2 ч резервные уроки 6 ч 

Тематический 

блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Древнерусская лите-

ратура (2 ч) 

Житийная литература  

«Житие Сергия Радо-

нежского» (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать произведения древнерусской литературы. Выражать личное чита-

тельское отношение к прочитанному на доступном уровне. Составлять тезисный план статьи учебника 

после предварительного анализа. Устно или письменно отвечать на вопросы. Участвовать в коллектив-
ном диалоге. Составлять лексические и историко-культурные комментарии по опорным вопросам. Ана-

лизировать произведение с учётом его жанровых особенностей по предложенному плану. Характеризо-

вать героев произведения используя опорные слова. Иметь представление о чертах жанра жития и их 
отличия от других жанров древнерусской литературы. Письменно отвечать на проблемный вопрос (ис-

пользуя текст произведения). 

Литература XVIII 
века (3 ч) 

Д. И. Фонвизин. Коме-
дия 

«Недоросль» (3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать драматическое произведение (в том числе по ролям). Выражать 
личное читательское отношение к прочитанному на доступном уровне. Составлять тезисный план статьи 

учебника, по опорным словам, после предварительного анализа. Устно или письменно отвечать на вопро-

сы. Участвовать в коллективном диалоге. Составлять лексические и историко-культурные комментарии 
по опорной схеме. Анализировать произведение с учётом его родо- жанровой принадлежности по пред-

ложенному плану. Иметь представление о характерных для произведений русской литературы XVIII века 

тем, образов и приёмов изображения человека. Составлять характеристики главных героев (по опорным 
словам, предложенному плану), в том числе речевые. Определять черты классицизма в произведении с 

занесением информации в таблицу под руководством учителя.   Письменно   отвечать   на   проблемный   

вопрос,   писать   сочинение   на литературную тему. 

Литература 

первой 

половины XIX 
века (19 ч) 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения 

«К 
Чаадаеву», «Анчар». 

«Маленькие трагедии» 

 «Моцарт и 
Сальери» 

 Роман «Капитанская 

дочка» (8 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение (в том числе наизусть). Выражать 

личное читательское отношение к прочитанному на доступном уровне. Составлять конспект статьи учеб-

ника по опорным словам. Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования). 
Участвовать в коллективном диалоге. Составлять лексические и историко-культурные комментарии по 

опорным словам. Анализировать тематику, проблематику, художественные особенности лирического и 

драматического произведения с учётом родо-жанровой принадлежности по алгоритму. Характеризовать 
лирического героя стихотворения с опорой на план. Сопоставлять стихотворения одного и разных авто-

ров по заданным основаниям с помощью учителя. Выявлять с помощью учителя особенности сюжета 

драматического произведения, динамику развития образов с помощью ключевыхцитат, осуществлят 
сравнительную характеристику событий и героев.Формулировать вопросы по тексту произведения. Ис-

пользовать различные виды пересказа. Характеризовать и сопоставлять основных героев романа, выяв-

лять художественные средства их создания по опорным вопросам. Анализировать различные формы 
выражения авторской позиции под руководством учителя. Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему.  

 М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения 
 «Я не хочу, чтоб 

свет узнал…», «Из-под 

таинственной, холод-

ной 

полумаски…», 
 Поэма 

«Мцыри» (5 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение (в том числе наизусть). Выражать 

личное читательское отношение к прочитанному на доступном уровне. Составлять конспект статьи учеб-
ника по опорным словам. Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. Составлять лексические и историко-культурные комментарии  по 

опорным словам. Анализировать тематику, проблематику, художественные особенности лирического 

произведения по алгоритму. Характеризовать лирического героя стихотворения с опорой на предложен-

ный план. Сопоставлять стихотворения одного и разных авторов по заданным основаниям с помощью 
учителя. Анализировать сюжет поэмы, тематику, проблематику, идейно-художественное содержание по 

опорным вопросам. Формулировать вопросы по тексту произведения. Использовать различные виды 

пересказа. Характеризовать героя поэмы, выявлять художественные средства создания художественных 
образов по опорным вопросам. Определять роль пейзажа с помощью учителя. Иметь представление о 

соотнесении идейно-художественные особенностей поэмы с романтическими принципами изображения. 

Анализировать форму выражения авторской позиции с помощью учителя. Выявлять, используя дидакти-
ческие материалы, в поэме признаки лирики и эпоса. Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему. 

 Н. В. Гоголь. Повесть 

«Шинель», 
Комедия «Ревизор» (6 

ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературные произведения (в том числе по ролям). Выражать 

личное читательское отношение к прочитанному на доступном уровне. Составлять тезисный план статьи 
учебника по опорным словам. Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирова-

ния). Участвовать в коллективном диалоге. Составлять лексические и историко-культурные комментарии 

по опорным словам. Анализировать по плану произведение с учётом его родо-жанровой принадлежности. 
Характеризовать и сопоставлять основных героев повести, выявлять художественные средства их созда-

ния по предложенному алгоритму. Выявлять с помощью учителя в повести признаки реалистического и 

фантастического, определять роль гротеска. Формулировать вопросы по тексту произведения. Использо-
вать различные виды пересказа. Анализировать по плану/ алгоритму сюжет, тематику, проблематику, 

идейно-художественное содержание комедии. Составлять с помощью учителя план характеристики геро-

ев произведения, в том числе сравнительной. Определять по наводящим вопросам этапы развития сюжета 
пьесы, представлять их в виде схемы с помощью учителя. Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему. 

Литература второй 
половины XIX века 

(6 ч) 

И. С. Тургенев. «Ася» 
(2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. Выражать личное читательское отно-
шение к прочитанному на доступном уровне. Составлять тезисный план статьи учебника по опорным 

словам. Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования). Участвовать в кол-

лективном диалоге. Составлять лексические и историко-культурные комментарии по опорным словам. 
Анализировать по плану сюжет, тематику, проблематику, идейно-художественное содержание    повести.    

Формулировать    вопросы    по    тексту    произведения. Характеризовать и сопоставлять основных геро-

ев повести, выявлять художественные средства их создания по предложенному плану/ алгоритму. Иметь 
представление о соотнесении содержания произведения с реалистическими принципами изображения-

жизни и человека. Письменно отвечать на проблемный вопрос. 

 Ф. М. Достоевский. 

«Бедные люди» (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. Выражать личное читательское отно-

шение к прочитанному на доступном уровне. Составлять тезисный план статьи учебника по опорным 

словам. Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования). Участвовать  в кол-

лективном диалоге. Составлять лексические историко-культурные  комментарии по алгоритму. Анализи-
ровать по плану сюжет, тематику, проблематику, идейно-художественное содержание произведения. 

Формулировать вопросы по тексту. Характеризовать и сопоставлять основных героев произведения, вы-

являть художественные средства их создания после предварительного анализа по предложенному плану. 
Определять с помощью учителя  способы выражения внутреннего мира героев. Иметь представление о 

различиях образов рассказчика и автора. Иметь представление о оотнесении содержания произведения с 

реалистическими принципами изображения жизни и человека. Давать письменный ответ на проблемный 
вопрос. 



 

 Л. Н. Толстой. Повести 

и рассказы.  «Отроче-
ство» 

главы) (2 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. Выражать личноечитательское отно-

шение к прочитанному на доступном уровне. Составлять тезисный план статьи учебника по опорным 
словам. Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования). Участвовать в кол-

лективном диалоге. Составлять лексические и историко-культурные комментарии по алгоритму. Анали-

зировать по предложенному плану сюжет, тематику, проблематику, идейно-художественное содержание 

произведения. Формулировать вопросы по тексту. Характеризовать и сопоставлять основных героев про-

изведения, выявлять художественные средства их создания с использованием алгоритма. Определять с 

помощью учителя роль пейзажаи способы выражения внутреннего мира героя. Иметь представление о 
соотнесении содержания произведения с реалистическими принципами изображения жизни и человека. 

Давать письменный ответ на проблемный вопрос. 

Литература 

первой 
половины XX 

века (6 ч) 

Произведения писате-

лей 
русского зарубежья  

произведения А. Авер-
ченко 

(2ч.) 

  

Эмоционально воспринимать и выразительно читать литературные произведения. Выражать личное чита-

тельское отношение к прочитанному на доступном уровне. Устно или письменно отвечать на вопросы (с 
использованием цитирования). Использовать различные виды пересказа. Участвовать в коллективном 

диалоге.  Составлять лексические и  историко-культурныекомментарии по алгоритму. Обобщать матери-
ал о писателе и истории создания произведения с использованием статьи учебника, справочной литерату-

ры и ресурсов Интернета под руководствомучителя. Анализировать произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности по предложенному плану. Характеризовать и сопоставлять героев произведе-
ния,определять художественные   средства их   создания с   использованием плана/ алгоритма. Выявлять с 

помощью учителя способы создания комического. Давать письменный ответ на проблемный вопрос. 

Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя. 

 Поэзия первой полови-
ны ХХ века на тему 

«Человек и эпоха» 

 Стихотворения В. В. 
Маяковского, М. (1ч.) 

лирического произве-

дения по плану. Харак-
теризовать лирическо-

го героя стихотворения 

по опорным словам. 
Сопоставлять стихо-

творения одного и 

разных авторов по 
заданным основаниям 

с помощью учителя 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать стихотворение (в том числе по наизусть). Выражать 
личное читательское отношение к прочитанному на доступном уровне. Подбирать и обобщать материалы 

о поэте с использованием статьи учебника, справочной литературы и ресурсов Интернета под руковод-

ством учителя. Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования). Участвовать 
в Коллективн  м диалоге. Составлять лексические и историко-культурные комментарии   по алгоритму. 

Анализировать тематику, проблематику, художественные чтение, обогащать свой круг чтения по реко-

мендациям учителя.особенности 

 М. А. Булгаков  
«Собачье 

сердце»  (3 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. Выражать личное  читательское отно-
шение к прочитанному на доступном уровне. Устно или письменно  отвечать на вопросы (с использова-

нием цитирования). Участвовать в коллективном диалоге. Составлять лексические и историко- культур-

ные комментарии по алгоритму. Обобщать материал о писателе и истории создания произведения с ис-

пользованием статьи учебника, справочной литературы и ресурсов Интернета с помощью учителя. Ана-

лизировать сюжет, тематику, проблематику, идейно-художественное содержание Повести по плану/ 

опорнымвопросам. Формулировать произведения. Характеризовать и сопоставлять основных героев 
повести, выявлять художественные средства их создания по предложенному плану. Давать письмен-

ныйответ на проблемный вопрос. 

Литература 
второй 

половины 

XX века (12 ч) 

А. Т. Твардовский. 
Поэма «Василий Тёр-

кин» 

(главы «Переправа», 
«Гармонь», «Два сол-

дата», 

«Поединок» ) (3 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение (в том числе  наизусть). Выражать 
личное читательское отношение к прочитанному на доступном уровне. Составлять тезисный план статьи 

учебника по опорным словам. Устно или  письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирова-

ния). Участвовать в коллективном диалоге. Составлять лексические и историко-культурные комментарии 
По алгоритму. Обобщать материал о поэте и истории создания  поэмы с использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов Интернета под руководством учителя. Анализировать сюжет поэмы, 

тематику, проблематику, идейно-художественное содержание по плану/ наводящим вопросам. Формули-
ровать вопросы по тексту   произведения. Использовать различные виды пересказа. Характеризовать  

ероя поэмы,выявлять  художественные средства создания художественных образов по алгоритму. Выяв-

лять фольклорные традиции в поэме, определять художественные функции фольклорных мотивов, обра-
зов, поэтических средств с занесением информации в таблицу (выполняется при помощи учителя инаво-

дящих вопросов). Иметь представление о соотнесении идейно-художественных  особенностей поэмы с 

реалистическими принципами изображения человека и жизни.  Выявлять, с использованием дидактиче-
ских материалов, в поэме признаки лирики и эпоса. Давать письменный ответ на проблемный вопрос. 

 М. А. Шолохов. Рас-

сказ 

«Судьба человека» (2 
ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. Выражать личное читательское отно-

шение к прочитанному. Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. Составлять лексические и историко-культурные комментарии. 
Обобщать материал о писателе и истории создания произведения с использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов Интернета. Анализировать сюжет, тематику, проблематику, идейно-

художественное содержание рассказа. Формулировать вопросы по тексту произведения. Характеризовать 
и сопоставлять основных героев рассказа, выявлять художественные средства их создания. Различать 

образы рассказчика и автора-повествователя. Анализировать орму выражения авторской позиции. Выяв-
лять особенности жанра рассказа-эпопеи. Соотносить содержание произведения с реалистическими 

принципами изображения жизни и человека. Давать аргументированный письменный ответ на проблем-

ный вопрос. Сопоставлять текст произведения с его экранизацией, обсуждать и писать рецензии. 

 А. И. Солженицын. 
Рассказ «Матрёнин 

двор» (2 

ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. Выражать личное читательское отно-
шение к прочитанному на доступном уровне. Устно или письменно отвечать на вопросы (с использовани-

ем цитирования). Участвовать в коллективном диалоге. Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии по алгоритму. 

Обобщать материал о писателе и истории создания произведения с использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов Интернета под руководством учителя. Анализировать сюжет, темати-

ку, проблематику, идейно-художественное содержание рассказа по плану/ наводящим вопросам. Форму-
лировать вопросы по тексту  произведения. Характеризовать и сопоставлять основных героев 

произведения, выявлять художественные средства их создания по алгоритму. Различать образы рассказ-

чика  и автора-повествователя используя дидактическиематериалы. Соотносить содержание произведения 
с реалистическими принципами изображения жизни и человека. Давать письменный ответ на проблем-

ный вопрос. Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя. 



 

 Произведения 

отечественных прозаи-
ков 

второй половины XX— 

XXI века 

произведения Е. И. 

Носова (2ч.) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать литературные произведения. Выражать личное чита-

тельское отношение к прочитанному на доступном уровне. Устно или письменно отвечать на вопросы (с 
использованием цитирования).Использовать различные виды пересказа. Участвовать в коллективном 

диалоге.Составлять лексические историко-культурные комментарии по алгоритму. Обобщать материал о 

писателе и истории создания произведения с использованием статьи учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета под руководством учителя. Анализировать сюжет, тематику, проблематику, идейно-

художественное содержание рассказа по плану/ наводящим вопросам. Формулировать вопросы по тексту 

произведения .Характеризовать и сопоставлять основных героев произведения, выявлять художественные 
средства их создания по алгоритму. Выявлять с помощью учителя нравственную проблематику произве-

дения. Давать письменный ответ на проблемный вопрос. Планировать своё досуговое чтение, обогащать 

свой круг чтения по рекомендациям учителя. 

 Произведения отече-
ственных и зарубеж-

ных прозаиков второй 
половины XX—XXI 

века  на тему «Человек 

в ситуации нравствен-
ного выбора».  Произ-

ведения В. П. Астафье-

ва (2ч.) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать литературные произведения. Выражать личное чита-
тельское отношение к прочитанному на доступном уровне. Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). Использовать различные виды пересказа. Участвовать в коллективном 
диалоге. Составлять лексические и историко-культурные комментарии по алгоритму. Обобщать матери-

ал о писателе и истории создания произведения с использованием статьи учебника, справочной литерату-

ры и ресурсов Интернета под руководством учителя. Анализировать произведение с учётом его родо-
жанровой принадлежности по плану/ наводящим вопросам. Характеризовать и сопоставлять героев про-

изведения, определять художественные средства их создания по алгоритму. Выявлять с помощью учите-

ля нравственную проблематику произведения. Давать письменный ответ на проблемный вопрос. 

 Поэзия второй полови-
ны 

XX — начала XXI века 

 стихотворения 
Н. А. Заболоцкого, М. 

А. Светлова. (1ч.) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать стихотворение (в том числе по  наизусть). Выражать 
личное читательское отношение к прочитанному на доступном уровне. Подбирать и обобщать материалы 

о поэте с использованием статьи учебника, справочной литературы и ресурсов Интернета под руковод-

ством учителя. Устно или  письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования). Участвовать 
в  коллективном диалоге. Составлять лексические и историко-культурные комментарии по алгоритму. 

Анализировать тематику, проблематику, художественные особенности лирического произведения по 

плану/ наводящим вопросам. Характеризовать по алгоритму лирического героя стихотворения. Сопостав-
лять стихотворения одного и разных авторов по заданным основаниям с помощью учителя. Планировать 

своё досуговое чтение,   обогащать   свой   круг   чтения   по   рекомендациям   учителя. Участвовать в 

разработке проектов по литературе ХХ века (по выбору обучающихся). 

Зарубежная литера-

тура (5 ч) 

У. Шекспир. Сонеты  

№ 66 «Измучась всем, 

я умереть хо-
чу…»,Трагедия 

«Ромео и Джульетта» 

(фрагменты ). Ж.-Б. 
Мольер. Комедия 

«Мещанин во дворян-

стве» (фрагменты ) (5 

ч) 

Воспринимать и выразительно читать произведения с учётом их родо-жанровой специфики. Составлять 

лексические и историко-культурные комментарии по алгоритму. Подбирать и обобщать материалы о 

писателях, а также об истории создания произведений с использованием статьи учебника, справочной 
литературы и ресурсов Интернета под руководством учителя. Иметь представление о соотнесении   со-

держания    произведений    с    принципами    изображения    жизни и человека, характерными для раз-

личных исторических эпох. Характеризовать сюжеты эпических и драматических произведений, их тема-
тику, проблематику, идейно-художественное содержание по плану/ алгоритму. Составлять характеристи-

ки персонажей, в том числе сравнительные, используя схему и таблицу с помощью учителя. Анализиро-

вать по наводящим вопросам ключевые эпизоды драматических произведений. Давать письменный ответ 

на проблемный вопрос. Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекоменда-

циям учителя. 

Количество учебных часов на тему может варьироваться на усмотрение учителя, неизменным остаётся общее количество часов на весь год. 
6 резервных уроков предназначены для самостоятельного распределения учителем количества часов на тематический контроль, на дополнительное включе-

ние в тематическое планирование авторов или произведений, на рекомендации по индивидуальному планированию самостоятельного чтения, на консульти-

рование по подготовке учебных проектов. 
 

9 КЛАСС (102 ЧАСА) 

Всего: на чтение, изучение и обсуждение 68 ч. на развитие речи 11 ч 
на уроки внеклассного чтения 4 ч итоговые контрольные работы 4 ч резервные уроки 15 ч 

Тематический 

блок/раздел 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Древнерусская лите-

ратура (3 ч) 

«Слово о полку Игоре-

ве» (3 ч) 

Эмоционально откликаться и выражать личное читательское отношение к прочитанному. Конспектиро-

вать лекцию учителя используя дидактические материалы. Устно или письменно отвечать на вопросы. 
Участвовать в коллективном диалоге. Составлять план и тезисы статьи учебника по опорным словам. 

Выразительно читать, в том числе наизусть. Готовить устное монологическое высказывание с использо-

ванием справочной литературы и ресурсов Интернета под руководством учителя. Составлять лексические 

и историко-культурные комментарии по алгоритму. Характеризовать героев произведения по представ-

ленному плану. Выявлять особенности тематики, проблематики и художественного мира произведения 

по опорному плану. Выполнять творческие работы в жанре стилизации на доступном уровне под руко-
водством учителя. 

Литература XVIII 

века (6 ч) 

М. В. Ломоносов. «Ода 

на день восшествия на 

Всероссийский престол 
Ея Величества Госуда-

рыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 
1747 года»  (2 ч) 

Составлять план и тезисы статьи учебника по опорным словам. Выразительно читать, в том числе 

наизусть. Составлять лексические и историко-культурные комментарии по алгоритму. Характеризовать 

героиню произведения по предложенному плану. Устно или письменно отвечать на вопрос. Работать со 
словарём литературоведческих терминов. Характеризовать особенности тематики, проблематики, литера-

турного направления и художественного мира произведения по плану с использованием дидактических 

материалов. Анализировать по алгоритму произведение с учётом его жанровых особенностей. Выполнять 
творческие работы в жанре стилизации на доступном уровне под руководством учителя. Осуществлять 

поиск и отбор информации для монологических высказываний с использованием различных источников, 
в том числе справочной литературы и ресурсов Интернета под руководством учителя. 

 Г. Р. Державин. 

Стихотворения. «Вла-

стителям и судиям»(2 
ч) 

Конспектировать лекцию учителя используя дидактические материалы. Составлять тезисы статьи учеб-

ника по опорным словам. Подбирать и обобщать материалы о поэте с использованием справочной лите-

ратуры и ресурсов Интернета под руководством учителя. Выразительно читать стихотворения, в том 
числе наизусть. Составлять лексические и историко- культурные комментарии по алгоритму. Устно или 

письменно отвечать на вопрос. Участвовать в коллективном диалоге. Анализировать произведение с 

учётом его жанровых особенностей по плану. Участвовать в подготовке коллективного проекта. 

 Н. М. Карамзин. По-

весть «Бедная 

Лиза» (2 ч) 

Конспектировать лекцию учителя (используя дидактические материалы) или статью учебника, составлять 

её план (по опорным словам). Подбирать и обобщать материалы о писателе с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета с помощью учителя. Выразительно читать фрагменты повести, в том 
числе по ролям. Составлять лексические и историко-культурные комментарии по алгоритму. Характери-

зовать сюжет и героев повести, её идейно-эмоциональное содержание, составлять сравнительные харак-

теристики персонажей, эпизодов и произведений с занесением информации в таблицу (используя дидак-
тические материалы). Устно или письменно отвечать на вопрос, формулировать вопросы к тек-

сту.Работать со словарём литературоведческих терминов. Письменно отвечать на проблемный вопрос, 



 

писать сочинение на литературную 

Литература 

первой 
половины XIX 

века (49 ч) 

В. А. Жуковский. Бал-

лады. 
«Светлана» 

 (3 ч) 

Конспектировать лекцию учителя (используя дидактические материалы) или статью учебника, составлять 

её план (по опорным словам). Подбирать и обобщать материалы о поэте с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета с помощью учителя. Выразительно читать лирические тексты, в том 

числе наизусть. Составлять лексические и историко- культурные комментарии, используя разные источ-

ники информации по алгоритму. Устно или письменно отвечать на вопрос (с использованием цитирова-
ния). Выявлять в произведениях черты литературного  направления и характеризовать его особенности по 

плану. Анализировать лирические тексты по вопросам учителя. Осуществлять сопоставительный анализ 

произведений с учётом их жанров, составлять сравнительные схемы и таблицы под руководством учите-
ля. Работать со  словарём литературоведческих терминов. Участвовать в разработке учебного проекта. 

Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя. 

 А. С. Грибоедов. Ко-
медия «Горе от ума» (8 

ч) 

Конспектировать лекцию учителя (используя дидактические материалы) или статью учебника, составлять 
её план (по опорным словам). Составлять хронологическую таблицу жизни и творчества писателя с по-

мощью учителя. Подбирать и обобщать материалы о нём с использованием статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета под руководством учителя. Выразительно читать, в том числе наизусть 
и по ролям. Устно или письменно отвечать на вопрос, составлять вопросы самостоятельно. Участвовать в 

коллективном диалоге. Определять характерные признаки произведения с учётом родо-жанровых осо-

бенностей по алгоритму. Готовить устные монологические сообщения на литературоведческие темы под 
руководством учителя. Составлять лексические и историко-культурные комментарии по алгоритму. Ха-

рактеризовать сюжет произведения с учётом его тематики, проблематики, жанра, идейно-эмоционального 

содержания, исторических и общечеловеческих особенностей по заданному алгоритму. Определять с 
помощью учителя тип конфликта в произведении и стадии его развития. Характеризовать персонажей 

произведения, с занесением информации в таблицу (используя наводящие вопросы и опорные слова). 

Работать со словарём литературоведческих терминов. Составлять речевые характеристики героев, в том 
числе сравнительные, с занесением информации в таблицу с помощью учителя. Письменно отвечать на 

проблемные вопросы. Писать сочинения на литературную тему. Участвовать      в разработке      коллек-

тивного       учебного       проекта или читательской конференции. Планировать своё досуговое чтение, 
обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя. 

 Поэзия пушкинской 

эпохи. К. Н. Батюшков, 
А. А. Дельвиг. 

 (2 ч) 

Составлять тезисный план лекции учителя или статьи учебника по опорным словам. Выразительно чи-

тать, в том числе наизусть. Составлять лексические и историко-культурные комментарии по алгоритму. 
Устно или письменно отвечать на вопрос (с использованием цитирования). Участвовать в коллективном 

диалоге. Выявлять тематику, проблематику, идейно- эмоциональное содержание стихотворений, особен-

ности их ритмики, метрики и строфики с помощью учителя. Составлять план анализа стихотворения (с 
помощью учителя и дидактических материалов) и осуществлять письменный анализ лирического текста, 

письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования). Работать со словарём литературоведче-

ских терминов. 

 А. С. Пушкин. Стихо-
творения.   «Брожу ли я 

вдоль улиц шум-

ных…», «…Вновь я 

посетил…», «К морю», 

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

«Мадонна». 

Поэма «Медный всад-
ник». Роман в стихах 

«Евгений Онегин» (15 

ч) 

Конспектировать лекцию учителя (используя дидактические материалы) или статью учебника, составлять 
её план (по опорным словам). Составлять хронологическую таблицу жизни и творчества писателя под 

руководством учителя. Подбирать и обобщать материалы о писателе, а также об истории создания произ-

ведений и прототипах героев с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета под руко-

водством учителя. Выразительно читать, в том числе наизусть и по ролям. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии по алгоритму. Устно или письменно отвечать на вопрос (с использо-
ванием цитирования). Участвовать в коллективном диалоге. Выявлять тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание стихотворений, особенности их ритмики, метрики и строфики по наводящим 

вопросам. Составлять план анализа стихотворения (с помощью учителя) и осуществлять письменный 
анализ лирического текста. Письменно отвечать на проблемный вопрос, анализировать эпизод по плану, 

писать сочинения на литературную тему. Готовить устные монологические сообщения на литературовед-

ческие темы под руководством учителя. Анализировать лиро-эпические произведения с учётом их родо-
жанровой специфики и особенностей литературного направления   по   плану.   Работать   со   словарём   

литературоведческих терминов. Составлять устные сообщения на литературоведческие темы. Участво-

вать    в    разработке    коллективного    учебного    проекта    или читательской конференции. Планиро-
вать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя. 

 М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения. 

«Дума», «И скучно и 
грустно», 

«Молитва» 

«Пророк», «Родина», 
«Смерть Поэта». Роман 

«Герой нашего време-

ни» (11 ч) 

Конспектировать лекцию учителя (используя дидактические материалы) или статью учебника, составлять 

её план (по опорным словам). Составлять хронологическую таблицу жизни и творчества писателя по 

образцу. Подбирать и обобщать материалы о писателе, а также об истории создания произведений с ис-
пользованием справочной литературы и ресурсов Интернета под руководством учителя. Выразительно 

читать, в том числе наизусть и по ролям. Составлять лексические и историко-культурные комментарии по 

алгоритму. Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования). Участвовать в 
коллективном диалоге. Характеризовать с помощью учителя тематику, проблематику, идейно- эмоцио-

нальное содержания стихотворений по опорным вопросам. Анализировать лирические произведения с 

учётом их жанровой специфики по алгоритму. Составлять письменный ответ на проблемный вопрос, 
писать сочинение на литературную тему. Готовить устные монологические сообщения на литературовед-

ческие темы под руководством учителя. Работать со словарём литературоведческих терминов. Характе-

ризовать систему образов, особенности сюжета и композиции произведения по опорным вопросам и с 
использованием дидактических материалов. Давать характеристику персонажей, в том числе сравнитель-

ную и групповую по плану. Участвовать в разработке коллективного учебного проекта (заочной экскур-
сии, читательской конференции, сборника ученических исследований и др.). Планировать своё досуговое 

чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя. 

 Н. В. Гоголь. Поэма 

«Мёртвые души» (8 ч) 

Конспектировать лекцию учителя (используя дидактические материалы) или статью учебника, составлять 

её план (по опорным словам). Составлять хронологическую таблицу жизни и творчества писателя по 
образцу. Подбирать и обобщать материалы о писателе, а также об истории создания произведения с ис-

пользованием справочной литературы и ресурсов Интернета под руководством учителя. Выразительно 

читать, в том числе наизусть и по ролям. Составлять лексические и историко-культурные комментарии по 

алгоритму. Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования) и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту произведения. Характеризовать сюжет, тематику, проблематику, идей-

но-эмоциональное содержание, жанр и композицию, образ автора произведения (используя опорные 
вопросы и дидактические материалы). Выделять этапы развития сюжета. Составлять характеристику 

персонажей, в том числе сравнительную и групповую, с занесением информации в таблицу (используя 

наводящие вопросы и образец). Работать со словарём литературоведческих терминов. Письменно отве-
чать на проблемный вопрос, писать сочинение на литературную тему. Участвовать в разработке коллек-

тивного учебного проекта (заочной экскурсии, читательской конференции, сборника ученических иссле-

дований и др.). Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 
учителя. 



 

 Отечественная проза 

первой половины XI 
«Кто виноват?» (главы 

) А. И. Герцена и др. (2 

ч) 

Конспектировать лекцию учителя (используя дидактические материалы) или статью учебника, составлять 

её план (по опорным словам). Подбирать и обобщать материалы о писателях, а также об истории созда-
ния произведений с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета опираясь на образец 

по алгоритму. Выразительно читать, в том числе по ролям. Составлять лексические и историко-

культурные комментарии по алгоритму. Устно или письменно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвовать в коллективном диалоге. Характеризовать тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержания стихотворений по наводящим вопросам. Составлять письменный ответ на 

проблемный вопрос, писать сочинение на литературную тему. Готовить устные монологические сообще-
ния на литературоведческие темы под руководством учителя. Давать характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую, с занесением информации в таблицу (по опорным вопросам). Участ-

вовать в разработке коллективного учебного проекта (заочной экскурсии, читательской конференции, 
сборника ученических исследований и др.). Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям учителя. 

Зарубежная 
литература (10 

ч) 

Данте. «Божественная 
комедия» (фрагмент). 

У. Шекспир. Трагедия 

«Гамлет» (фрагменты). 
И.-В. Гёте. Трагедия 

«Фауст» (фрагмент) 

Дж. Г. Байрон. Стихо-
творения «Душа моя 

мрачна. Скорей, певец, 

скорей!..», Поэма 
«Паломничество  

Чайльд-Гарольда» 

( фрагмент) Зарубеж-
ная проза первой поло-

вины 19в. В.Гюго 

(10ч.) 

Конспектировать лекцию учителя (используя дидактические материалы)  или статью учебника, состав-
лять её план (по опорным словам). Подбирать и обобщать материалы о писателях и поэтах, а также об 

истории создания произведений с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета по алго-

ритму опираясь на образец. Выразительно читать  произведения с учётом их одо-жанровой специфики. 
Составлять  лексические и историко-культурные комментарии по алгоритму. Иметь  представление о 

соотнесении содержания произведений с принципами  изображения жизни и человека, характерными для 

различных исторических  эпох. Характеризовать сюжеты лиро-эпических   драматических произведений, 
их   тематику, проблематику,  идейно-эмоциональное содержание по наводящим в опросам и алгоритму. 

Составлять характеристики персонажей, в том числе сравнительные, с занесением информации в   табли-

цу   (по   опорным   словам).   Письменно   отвечать на проблемные вопросы. Работать со словарём лите-
ратуроведческих терминов. Участвовать в разработке коллективного учебного проекта. Планировать своё 

досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя. 

Количество учебных часов на тему может варьироваться на усмотрение учителя, неизменным остаётся общее количество часов на весь год. 
15 резервных уроков предназначены для самостоятельного распределения учителем количества часов на дополнительное включение в тематическое плани-

рование авторов или произведений, а также на рекомендации по индивидуальному планированию самостоятельного чтения, тематический контроль, кон-

сультирование по подготовке учебных проектов. 
В разделе тематического планирования рабочей программы должны быть учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами, реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законо-

дательству об образовании 
(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов). 
 

2.1.1.3. Рабочая программа по учебному предмету “Иностранный язык (английский)”. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В настоящей программе учебного предмета «Иностранный язык» рассматривается обучение первому иностранному языку (английскому). Преподавание 

второго и последующих иностранных языков является правом образовательной организации, и может быть реализовано за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. Преподавание второго и последующих иностранных языков не является обязательным. 
Рабочая программа по английскому языку для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) на уровне основного общего образования составлена 

с учетом требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  – 64101) (далее  – ФГОС ООО), а также в соответствии с направлениями работы по формированию ценностных уста-

новок и социально-значимых качеств личности, указанными в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

Изучение иностранного языка является необходимым для современного культурного человека. Оно направлено на формирование коммуникативной куль-
туры обучающихся, осознание роли языков как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому разви-

тию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Для лиц с ЗПР владение английским языком открывает 

дополнительные возможности для понимания современного мира, профессиональной деятельности, интеграции в обществе. Ряд речевых особенностей 
восприятия обращённой и формирования самостоятельной речи у обучающихся с ЗПР, в частности, недостаточная способность к звуковому и смысловому 

анализу речи, как правило, вызывают трудности в овладении рецептивными и продуктивными навыками речи, что необходимо учитывать при планирова-

нии конечного уровня практического владения языком. В результате изучения курса иностранного языка у обучающихся с ЗПР формируются начальные 

навыки общения на иностранном языке, первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека в поли-

культурном мире. 

Знание иностранного языка обеспечивает формирование представлений об особенностях культуры стран изучаемого языка, что в свою очередь является 
необходимым условием для воспитания у обучающихся с ЗПР толерантного отношения к представителям его культуры. 

Программа дисциплины «Иностранный (английский) язык» направлена на формирование ценностных ориентиров, связанных с культурой непрерывного 

самообразования и саморазвития, а также на развитие личностных качеств, необходимых для участия в совместной деятельности, в частности, уважитель-
ного отношения к окружающим. В процессе освоения данной учебной дисциплины у обучающихся с ЗПР формируется готовность к участию в диалоге в 

рамках межкультурного общения. 

Программа составлена с учетом особенностей преподавания данного учебного предметам для обучающихся с ЗПР. В программе представлены цель и кор-
рекционные задачи, базовые положения обучения английскому языку обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

Обучение иностранному языку на уровне основного общего образования осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей обуча-
ющихся с ЗПР, особенностей их речемыслительной деятельности. 

Обучение английскому языку на уровне основного общего образования строится на основе следующих базовых положений: 

▪ важным условием является организация искусственной англоязычной речевой среды; 
▪ изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современного английского языка и предъявляются через общение с учителем и 

аудирование с обязательным применением наглядных средств; 

▪ отбор языкового материала осуществляется на основе тематики, соответствующей возрастным интересам и потребностям обучающихся с 
учетом реалий современного мира; отбираемый для изучения языковой материал обладает высокой частотностью;  

▪ предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал должен быть знаком обучающимся на родном языке;   

▪ обязательным условием является включение речевой деятельности на иностранном языке в различные виды деятельности (учебную, игровую, 
предметно-практическую), при этом должны быть задействованы различные анализаторные системы восприятия информации; 

▪ уроки строятся по принципу формирования потребности в общении; мотивация обучающегося с ЗПР к общению на английском языке имеет 

принципиальное значение; 
▪ аудирование является одним из важнейших видов учебной деятельности, при этом необходимо учитывать особенности восприятия и запоми-

нания вербальной информации у обучающихся с ЗПР подросткового возраста и обеспечивать наглядность предъявляемого материала на каждом этапе уро-

ка.   



 

▪ для обучающихся с ЗПР допустимо приближенное произношение английских звуков, английская речь должна быть доступна для понимания. 

При реализации курса «Иностранный язык» учтены следующие специфические образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного 
общего образования: 

− развитие познавательной деятельности в процессе изучения иностранного языка обучающимися с ЗПР, создание условий для развития выс-

ших психических функций, формирования учебных действий и речевой деятельности; 

− развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению иностранного языка в связи с его значимостью в будущей профессиональ-

ной деятельности и необходимостью более полной социальной интеграции в современном обществе; 

− обучение навыкам общения и взаимодействия на иностранном языке в контексте различных коммуникативных ситуаций. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Иностранный (английский) язык» способствует развитию коммуникативных навыков обучаю-
щихся с ЗПР, создает условия для введения обучающихся в культуру страны изучаемого языка, развития представлений о культуре родной стороны, обес-

печивает расширение кругозора и всестороннее развитие личности. 

Цель и задачи учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

Общие цели изучения иностранных языков представлены в ПООП ООО. На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено фор-

мирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная ком-

петенции:  
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 язы-

ках;  

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций 
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование умения представ-

лять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при передаче информации. 
Целью дисциплины «Иностранный (английский) язык» для обучающихся с ЗПР является формирование у них коммуникативной компетенции в единстве 

представленных выше составляющих.  

В рамках предлагаемого курса решается ряд общеобразовательных задач:  
▪ формирование элементарных коммуникативных навыков на иностранном языке; 

▪ формирование навыков речевого поведения на иностранном языке: 

− формирование навыков диалогической англоязычной речи; 

− формирование навыков монологической англоязычной речи; 

▪ формирование представлений о культуре страны изучаемого языка; 
▪ формирование представлений о значимости иностранного языка в будущей профессиональной деятельности. 

В курсе английского языка для обучающихся с ЗПР решаются следующие коррекционные задачи: 

▪ расширение представлений об окружающем социальном мире;  
▪ формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи;  

▪ развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено несовершенством познавательных психических процессов и незре-

лостью эмоционально-волевой сферы; 
▪ развитие навыков смыслового чтения; 

▪ коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения и взаимодействии с собеседником у обучающихся с ЗПР подросткового 

возраста; 
▪ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях; 

▪ развитие английской речи в связи с организованной предметно-практической деятельностью; 

▪ развитие способности вести целенаправленную учебную деятельность. 
Иностранный язык является важным инструментом формирования универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР: осуществлять поиск, обработку и 

использование информации в познавательных целях, выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информа-

ции, развивать коммуникативные компетенции и т.д.   
В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к обучению иностранным языкам, зафиксированными в ПО-

ОП ООО, признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных под-

ходов предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для 
обучающихся с ЗПР, с учетом их особых образовательных потребностей на уровне основного общего образования. 

Место учебного предмета «Иностранный (английский язык) в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную область «Иностранные языки» и является обязательным для изучения. На 
уровне основного общего образования количество учебных часов, выделяемых на изучение иностранного языка, – 3 часа в неделю, что составляет по 102 

учебных часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс. 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

5 класс 
Раздел 1. Я и моя семья   

Тема 1. Знакомство, страны и национальности.  

Тема 2. Семейные фотографии.  
Тема 3. Профессии в семье.  

Тема 4. Семейные праздники, День рождения. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять краткий рассказ о себе; 

составлять краткое описание внешности и характера членов семьи; 
составлять коллективный видео блог о профессиях в семьях; 

составлять краткий рассказ о своей семье; 

в области письма: 

заполнять свои личные данные в анкету; 

писать поздравительные открытки с Днем рождения, Новым годом, 8 марта; 

составлять краткую презентацию о семейных праздниках; 
составлять пост для социальных сетей с семейными фотографиями и комментариями. 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, рече-
выми клише) в объеме не менее 35.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

личные местоимения + to be в лексико-грамматических единствах типа I’m Masha, I’m David, I’m ten, I’m fine, We are students…; 
притяжательных прилагательных для описания членов семьи, их имен, профессий: my mother is, her name is…; 

указательные местоимения для описания семейной фотографии: This is my mother. That is her sister; 

have got для перечисления членов семьи; 
форма повелительного наклонения глаголов, связанных с учебной деятельностью для сообщения инструкций в ситуациях общения на уроке: Close your 

books. 



 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

названия членов семьи: mother, father, brother, sister и др. 
употребление конструкции have got для обозначения принадлежности; 

формулы приветствия и прощания: hi, hello, bye; 

личные местоимения: I, we, you, she, he…; 

притяжательные прилагательные: his, her…; 

названия профессий: doctor, teacher, taxi driver…; 

числительные 1-12: 
названия стран, национальностей: Russia, UK, Russian, British; 

речевые клише: What is your name?, How old are you?, Where are you from?; 

лексико-грамматическое единство  they met in….; 
лексико-грамматическое единство  he was born in….; 

речевое клише для поздравления с Днем рождения Happy birthday! 
Раздел 2. Мои друзья и наши увлечения   

Тема 1. Наши увлечения.  

Тема 2. Спорт в нашей жизни.  
Тема 3. Поход в кино.  

Тема 4. Мое свободное время.  

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять краткое описание своего хобби; 

составлять краткий рассказ о своих спортивных увлечениях; 

составлять коллективный видео благ о своих увлечениях; 

составлять голосовое сообщение с предложением пойти в кино; 

в области письма: 

составлять презентацию о своем хобби; 

заполнить информацию о своих спортивных увлечениях на своей страничке в социальных сетях; 

составлять краткое электронное письмо другу о своих увлечениях; 
писать записку с приглашением пойти в кино. 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, рече-
выми клише) в объеме не менее 35.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

глагол like в настоящем простом времени в 1, 2 лице в утвердительном и отрицательном предложении для выражения и уточнения того, что нравится/ не 
нравится (I like, I don’t like)   (Do you like…?); 

глагол like + герундий для обозначения увлечений (I like reading); 

форма единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные формы множественного числа существительных, обозначающих личные пред-
меты: a book - books; 

have got для перечисления личных предметов (I’ve got … Have you got …? I haven’t got). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 
названия личных предметов: books, stamps, CD, mobile и др.; 

глагол like в значении «нравиться»; 

виды спорта:  basketball, football, tennis, swimming…; 
глагол play + названия игр: play chess, play football…; 

речевые клише типа: go to the cinema, buy tickets, watch a film…; 

формула выражения благодарности thank you; 
глаголы для обозначения увлечений: sing, dance, draw, play the piano…; 

модальный глагол can для выражения умений: I can dance. 

Раздел 3.  Моя школа 
Тема 1. Школьные предметы.  

Тема 2. Мой любимый урок.  

Тема 3. Мой портфель.  
Тема 4.  Мой день.  

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 
составлять краткий рассказ о любимом школьном предмете; 

составлять краткий рассказ о своем школьном дне; 

составлять голосовое сообщение с информацией о расписании занятий или домашнем задании на следующий день; 
составлять коллективный видео блог о школьном дне; 

в области письма: 

составлять плакат с идеями по усовершенствованию школьного портфеля; 
составлять записку с информацией о домашнем задании; 

составлять краткое объявление о событиях в школе; 

составлять краткое электронное письмо о своей школьной жизни. 
Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, рече-
выми клише) в объеме не менее 45.  

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

глагол like в настоящем простом времени в 1, 2 в утвердительном и отрицательном предложении для выражения и уточнения предпочтений в плане школь-
ных предметов (I like, I don’t like)   (Do you like…?); 

форма единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные формы множественного числа существительных, обозначающих личные пред-

меты (a book - books); 
have got для перечисления личных школьных принадлежностей (I’ve got … Have you got …? I haven’t got); 

there is / there are для описания содержимого школьного портфеля. 

 
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела3:  

названия школьных предметов: Maths, Russian, English и др.; 

названия школьных принадлежностей и предметов, относящихся к школьной жизни: pencil-case, school bag, lunch box…; 
речевые клише what’s your favourite subject?, My favourite subject is…, have lunch at school,  Go to school,  I’m a fifth year student; 

порядковые числительные от 1-5 в составе выражений: my first lesson, the second lesson. 

Раздел 4.  Моя квартира 
Тема 1. Моя комната.  

Тема 2.  У меня дома.  



 

Тема 3. С кем я живу.  

Тема 4. Мои питомцы.  
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять краткое описание своей комнаты или квартиры;  

составлять краткий рассказ по теме: «Как я провожу время дома»; 

составлять голосовое сообщение с приглашением прийти в гости; 

кратко рассказывать о своем питомце; 
в области письма: 

составлять презентацию о своем домашнем досуге; 

составлять описание своей комнаты; 
составлять пост для блога о приеме гостей; 

составлять краткое электронное письмо о своем питомце. 
Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, рече-

выми клише) в объеме не менее 35.   
Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

форма единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные формы множественного числа существительных, обозначающих личные пред-

меты: a book - books; 
have got для рассказа о своих питомцах (I’ve got … Have you got …? I haven’t got); 

there is / there are для описания комнаты и квартиры; 

предлоги места: on, in, near, under; 

модальный глагол can для выражения умения моего питомца (My cat can jump). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

названия предметов мебели: a chair,  a table, a bed, a fridge, a desk и др.; 
названия комнат: bedroom, bathroom, kitchen, living-room…; 

названия домашних питомцев: a cat, a dog, a hamster. 

6 класс 
Раздел  1.  Мой день 

Тема 1. Распорядок дня.  

Тема 2. Мое свободное время.  
Тема 3. Уход за питомцами. 

Тема 4. Мои домашние обязанности.  

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять краткий рассказ о своем распорядке дня; 

составлять краткий рассказ о проведении свободного времени с друзьями; 
составлять сообщение с просьбой позаботиться о домашнем животном; 

составлять сообщение с информацией о том, что нужно сделать по дому; 

в области письма: 

составлять презентацию со своим распорядком дня; 

составлять электронное письмо о проведении досуга с друзьями; 

составлять плакат с инструкцией по уходу за домашним животным; 
составлять текст SMS-сообщения с указанием, что нужно сделать по дому. 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, рече-
выми клише) в объеме не менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

настоящее простое время в первом и втором лице для выражения регулярных действий (I get up... She doesn’t have breakfast, what time do you come home?) в 
утвердительных отрицательных и вопросительных предложениях; 

наречия повторности: often, usually, sometimes, never; 

предлоги времени at, in, on  (at 8 a.m, in the morning, on Monday). 
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

глаголы, связанные c режимом дня: get up, wake up, fall asleep и др.; 

лексические средства для выражения времени и регулярности совершения действий: always, seldom, in the morning, at nine…. ; 
речевые клише: have breakfast, have lunch, have dinner, have tea…; 

речевые клише для выражения привычных действий: have shower, get dressed, go to school, come home, have lessons, do homework…; 

речевые клише для выражения просьбы, связанной с заботой о домашнем животном: feed the cat, walk the dog, clean the cage...;  
речевое клише: What time do you…?. 

Раздел 2.   Мой город   

Тема 1.  В городе.   
Тема 2.  Транспорт.  

Тема 3.   Посещение кафе.  

Тема  4.  Посещение магазинов.  
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 
составлять краткий рассказ о своем городе, его достопримечательностях; 

описывать маршрут по карте от школы до дома; 

составлять голосовое сообщение друзьям с просьбой о том, что заказать в кафе; 
составлять голосовое сообщение с просьбой пойти в магазин и сделать определенные покупки; 

в области письма: 

составлять карту с указанием маршрута, например, от школы до дома; 
составлять плакат о своем городе; 

составлять меню в кафе; 

составлять краткую презентацию о любимом магазине. 
Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, рече-

выми клише) в объеме не менее 35.   
Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

конструкция there is/there are; 

притяжательный падеж существительных для выражения принадлежности (Mary’s dress, Peter’s jeans); 
вопросительная конструкция: whose …. Is it? Whose …. are they?; 

указательные местоимения this/these/that/those для обозначения предметов, находящихся рядом и на расстоянии;  



 

повелительное наклонение для указания направления движения go right, turn, left. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 
названия городских объектов: cinema, zoo, shopping centre,  park,  museum  и др.; 

предлоги места next to, between, opposite, behind, in front of для описания расположения объектов города;  

речевые клише:  cross the street,  go to the zoo, visit a museum; 
названия видов транспорта: bus, train, taxi…; 

речевые клише: go by bus, go by train….; 

названия блюд в кафе: ice cream, coffee, hot chocolate, pizza…; 
формула  общения в кафе:  Would you like…?; 

речевые модели How about…?/What about…?. 

 Раздел 3.  Моя любимая еда 
Тема 1. Пикник.  

Тема 2. Покупка продуктов.  
Тема 3. Правильное питание.  

Тема 4. Приготовление еды.  

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять голосовое сообщение с предложениями, что взять с собой на пикник; 

составлять рассказ о покупках в продуктовых магазинах;  
записывать коллективный видео блог с рецептами любимых блюд; 

составлять презентацию о правильном питании; 

в области письма: 

составлять рецепт любимого блюда; 

составлять список продуктов для пикника; 

составлять плакат о правильном питании; 
составлять электронное письмо с приглашением на пикник. 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, рече-
выми клише) в объеме не менее 45.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

Неисчисляемые существительные с местоимением some для обозначения количества (some juice, some pie); 
исчисляемые существительные с местоимениями для обозначения количества: a lot of bananas, some apples, few sweets; 

конструкция   I need some +  существительное для ситуации общения в магазине; 

конструкция Would you like …? для использования в ситуации общения на пикнике; 
конструкция  let’s  для выражения предложений типа: let’s  have a picnic, lets’ take some lemonade; 

повелительное наклонение для описаний инструкций к рецепту блюда: take some bread, add sugar….; 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 
названия продуктов питания: milk, sausage, bread, cheese и др.; 

названия магазинов: baker’s, butcher’s, sweetshop….; 

речевое клише:  How much is it?: 
названия отделов в магазине: dairy products, fruit, vegetables…; 

названия блюд: sandwich, pie, milkshake, fruit salad… . 

Раздел 4.  Моя любимая одежда   
Тема 1.  Летняя и зимняя одежда.  

Тема 2.  Школьная форма.  

Тема 3.   Мой выбор одежды.   
Тема 4.  Внешний вид.   

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 
рассказывать о своих предпочтениях в одежде; 

рассказывать о школьной форме своей мечты; 

записывать материал для видео блога с представлением любимой одежды; 
составлять краткий рассказ о выборе одежды для конкретного случая (поход на праздник, прогулка в парке…); 

в области письма: 

написать электронное письмо другу с советом, какую одежду взять с собой на каникулы; 
представить в виде презентации или плаката новый дизайн школьной формы; 

отправлять SMS - сообщение с советом, что надеть; 

составлять плакат со представлением своего костюма для участия в модном шоу. 
Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, рече-

выми клише) в объеме не менее 35.   
Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

● настоящее продолженное время (Present Continuous) для описания картинок; 

● have got для рассказа о своей одежде (I’ve got … Have you got …? I haven’t got); 
● сравнительную степень имен прилагательных (warmer, longer, cheaper); 

● конструкция look + прилагательное   для выражения описания внешнего вида и одежды (it looks nice); 
● конструкции I usually wear и I’m wearing для сравнения настоящего простого времени (Present Simple) и настоящего продолженного времени 

(Present Continuous); 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 
названия предметов повседневной одежды: skirt, T-shirt, jeans, coat, hat и др.; 

названия предметов одежды для школы: jacket, shirt, trousers и др.; 

обувь: shoes, boots; 
глаголы put on, take off; 

речевые клише для ситуации выбора одежды в магазине: What size are you? Which colour would you like?; 

речевые клише с глаголами в повелительном наклонении  указания, что надеть:   put on a jumper…; 
прилагательные для описания одежды: nice, long, short, warm, beautiful… 

Тематика для организации ситуации общения по годам обучения: 

7 КЛАСС 

Природа. Погода, явления природы, мир животных и растений, охрана окружающей среды. 

Путешествия. Разные виды транспорта, мои каникулы, аэропорт, гостиницы, куда поехать летом и зимой, развлечения. 

Профессии и работа. Выбор профессии, продолжение образования. Профессии в семье и описание рабочего дня и профессиональных обязанностей взрос-
лых. 

Праздники и знаменательные даты в различных странах мира. Популярные праздники в России и Великобритании, посещение фестиваля. 



 

При изучении тем каждого раздела программы предполагается организация художественной проектной работы, изучение английского языка в процессе 

предметно-практической деятельности. 
7 КЛАСС 

Раздел  1.  Природа 

Тема 1. Погода. 

Тема 2. Мир животных и растений. 

Тема 3. Заповедники. 

Тема 4. Охрана окружающей среды. 
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

рассказывать о погоде; 
уметь описывать явления природы; 

рассказывать о растениях и животных родного края; 
рассказывать о том, как можно охранять природу; 

в области письма: 

составлять прогноз погоды; 
составлять записку с рекомендациями, что надеть в соответствии с прогнозом погоды; 

составлять постер и текст презентации о животном или растении; 

составлять рекомендации по охране окружающей среды. 
Лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, рече-

выми клише) в объеме не менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

конструкция There is /there are, с местоимениями some a lot of  в утвердительных предложениях для описание природных явлений и погоды: There is a lot of 

snow in winter; 
конструкция Is there/are there, there isn’t/there aren’t,  с местоимениями some/any; 

сравнительная и превосходная степень имен прилагательных (colder, the coldest). 

 
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

прилагательные для описания погоды и природных явлений: rainy, sunny, cloudy, windy…; 

названия диких животных и растений: wolf, fox, tiger, squirrel,  bear, flower, tree, oak, rose…; 
прилагательные для описания дикой природы: dangerous, strong, large, stripy…; 

лексические единицы, связанные с охраняемыми природными территориями:   nature reserve, national park, botanical garden; 

лексико-грамматические единства для описания действий по охране окружающей среды: recycle paper, not use plastic bags, not throw litter, use water 
carefully, protect nature…. 

Раздел 2. Путешествия  

Тема.1 Транспорт. 
Тема 2. Поездки на отдых. 

Тема 3. В аэропорту. 

Тема 4. Развлечения на отдыхе. 
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

рассказывать о городском транспорте; 
объяснять маршрут от дома до школы; 

рассказывать о поездках на каникулы с семьей; 

рассказывать о занятиях на отдыхе; 
в области письма: 

составлять маршрут, как доехать на городском транспорте до места встречи; 

составлять короткое электронное письмо или открытку о событиях на отдыхе; 
составлять алгоритм действий в аэропорту; 

делать пост в социальных сетях или запись в блоге о своем отдыхе. 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, рече-

выми клише) в объеме не менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 
прошедшее простое время с глаголом to be в утвердительных, отрицательных, вопросительных предложениях; 

речевая модель с how much is this/ how much are they? для уточнения стоимости; 

прошедшее простое время c правильными глаголами в утвердительных, отрицательных и вопросительных формах. 
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

виды городского транспорта ( bus,  tram, Metro, tube, taxi); 

речевые клише для описания ситуаций в аэропорту (check in, go through passport control, go to the gates, go to the departures,  flight delay); 
названия предметов, которые понадобятся в поездке (passport, suitcase, towel, sunscreen, sunglasses, swimsuit…); 

речевые клише для описания  занятий во время отдыха  (go to water park, go to the beach, go surfing, go downhill skiing, go to the theme park). 

Раздел 3. Профессии и работа 

Тема 1. Мир профессий. 

Тема 2. Профессии в семье. 
Тема 3. Выбор профессии. 

Тема 4. День на работе. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

рассказывать о любимой профессии; 

описывать профессиональные обязанности членов семьи; 
описывать рабочее место для представителей разных профессий; 

составлять коллективный видео блог о рабочем дне людей разных профессий; 

в области письма: 

составить презентацию о профессии; 

составлять плакат о профессиях будущего; 

заполнять анкету о своих интересах для определения подходящей профессии; 
составлять пост для блога с предложением по совершенствованию рабочего места для представителей конкретных профессий (учителя, доктора, пекаря и 

др.). 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, рече-

выми клише) в объеме не менее 45.   



 

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

модальный глагол have to + инфинитив для описания обязанностей; 
оборот to be going to + инфинитив для сообщения о планах на будущее; 

оборот  there is/ there are  для описания рабочего места (повторение); 

простое настоящее время с наречиями повторности для выражения регулярных действий (повторение). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

названия профессий (doctor, engineer, driver, pizza maker, vet, programmer, singer…); 

лексико-грамматические единства, связанные с профессиями: treat people, treat animals, be good at IT, to cook pizza, work in the office …; 
клише для описания своих интересов: be keen on music, like cooking, enjoy  playing computer games; take care of pets, play the piano…; 

лексические единицы, связанные с описанием рабочего места и его оборудованием: cooker, personal computer, printer, white board, X-ray machine…. 

Раздел 4.  Праздники и знаменательные даты 

Тема 1. Праздники в России. 

Тема 2. Праздники в Великобритании, 
Тема 3.  Фестивали. 

Тема 4. Традиции дарить подарки на праздники в России и Великобритании. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

рассказывать о любимом празднике; 

составлять рассказ про Рождество; 
составлять рассказ об известном фестивале; 

составлять коллективный видео блог о подготовке подарков к праздникам; 

в области письма: 

составлять поздравительную открытку с Новым годом и Рождеством;  

писать открытку с фестиваля; 

составлять презентацию или плакат о любимом празднике; 
составлять список подарков для своей семьи к определенному празднику. 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, рече-
выми клише) в объеме не менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

сравнительная и превосходная степень имен прилагательных в регулярных и нерегулярных формах (happy, the happiest); 
речевые модели:  It opens…/they close…/What time….?; 

речевая модель: It’s celebrated…, The festival is  held…; 

предлоги и порядковые числительные в речевых моделях для обозначения знаменательных дат: on the 25th of December, on the 8th of March…. 
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

названия праздников: New Year, Christmas, Women’s Day, Easter…; 

лексико-грамматические единства для описания праздничных событий: decorate  the Christmas tree, buy presents, write cards, cook meals, buy chocolate eggs, 
colour eggs, bake a cake…; 

речевые клише для открыток; Happy New Year, Merry Christmas, Happy Easter, I wish you happiness, best wishes, with love; 

лексические единицы и речевые клише для описания подготовки к празднику:  wrapping paper, to buy  flowers, to give sweets, a box of chocolates…. 
8 класс 

Раздел 1. Интернет и гаджеты   

1. Мир гаджетов. 
2. Социальные сети. 

3. Блоги. 

4. Безопасность в интернете. 
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять краткое описание технического устройства (гаджета); 
составлять голосовые и видео сообщения о себе для странички в социальных сетях; 

составлять рассказ по образцу о своих гаджетах, технических устройствах и их применении; 

составлять правила безопасного поведения в интернете; 
в области письма: 

составлять презентацию об используемых технических устройствах (гаджетах); 

составлять по образцу страничку или отдельную рубрику с информацией о себе для социальных сетей; 
составлять пост для блога по изученному образцу; 

составлять краткое электронное письмо по образцу. 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, рече-

выми клише) в объеме не менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 
модальный глагол can для описания возможностей гаджетов: It can take photos, I can listen to music ...; 

прошедшее простое время с неправильными глаголами в повествовательном, вопросительном, отрицательном предложениях (When did you buy it? I got it 

last month…);  
исчисляемые существительные в единственном/множественном числе с неопределенным  артиклем  a и местоимением  some (повторение); 

речевые модели с other  типа  …other apps, other gadgets…; 
конструкция  you mustn’t  для выражения запрета в отношении правил безопасного поведения в интернете:  you mustn’t talk to a stranger … . 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

названия гаджетов, технических устройств:    smartphone, smartwatch, tablet, iPhone,  iPad…; 
названия приложений для планшетов и смартфонов:  apps, weather, iMovie, Google Maps, Pages, Shortcuts…; 

глаголы для описания действий в информационном пространстве:  to download, to upload, to like, to post, to comment; 

конструкции:  I like,   I’m keen on, I’m interested in….для описания своих интересов (повторение). 
Раздел 2. Здоровье. 

1. Здоровый образ жизни. 

2. Режим дня. 
3. В аптеке. 

4. Стресс и здоровье. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

составлять правила о здоровом образе жизни; 

составлять голосовое сообщение о времени приема лекарства; 
составлять голосовое сообщение заболевшему однокласснику с пожеланием выздоровления; 

рассказывать о своем самочувствии и симптомах; 



 

рассказывать о своем режиме дня; 

в области письма: 

составлять текст для блога на тему «Здоровый образ жизни»; 

составлять плакат с инструкцией по правильному режиму дня; 

составлять текст рецепта для приготовления полезного блюда; 

составлять электронное письмо однокласснику с советами, как побороть стресс перед экзаменом или контрольной работой. 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  рече-
выми клише) в объеме не менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

модальный глагол mustn’t + инфинитив для выражения запрета; 
модальный глагол must + инфинитив для выражения настоятельного совета; 

неисчисляемые существительные в сочетаниях с  a packet of, a spoon of, a piece of…; 
конструкции с модальным глаголом  could для выражения вежливой просьбы: Could I have some throat lozenges?; 

повелительное наклонения для выражения инструкции о приеме лекарств:  take one tablet three times a day. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 
речевые клише описания здорового образа жизни:  do sports,, go to the gym,  eat vegetables, don’t eat junk good, get up early, go to bed early…; 

глаголы для составления рецептов блюд:  cut,   peel,  cook,  bake, add,  pour …; 

названия полезных продуктов: dairy products, eggs, peas, beans, cheese, oily fish…; 
лексика для описания самочувствия и симптомов болезни: toothache, headache, earache, stomachache…;  

речевые клише для описания симптомов болезни  и инструкций для их лечения: high temperature, it hurts,  take  temperature, drink more water, stay in bed… . 

Раздел 3. Наука и технологии  

1. Наука в современном мире. 

2. Технологии и мы. 

3. Роботы. 
4. Знаменитые изобретатели. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 
кратко рассказывать о значимости научных достижений в современной жизни; 

уметь рассказывать о важном достижении в одной из научных областей; 

кратко рассказывать о том, как современные технологии помогают в учебе; 
кратко рассказывать о том, какие современные технологии используются дома; 

кратко рассказывать об известном ученом или изобретателе; 

в области письма: 

составлять плакат об используемых в быту современных технологиях (например, робот-пылесос); 

составлять презентацию о важном научном достижении (например, о разработке нового лекарства); 

составлять краткую инструкцию, как пользоваться торговым автоматом для покупки шоколада или напитка. 
Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, рече-

выми клише) в объеме не менее 45.   
Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

конструкция used to + инфинитив для выражения регулярно совершающегося действия или состояния в прошлом; 

сравнительная и превосходная степень имен прилагательных по аналитической модели (more exciting); 
повелительное наклонение для составления инструкции к эксплуатации каких-либо приборов (повторение); 

модальный глагол can для описания функций домашних приборов (it can clean the carpet, it can wash...). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 
лексика, связанная с научной деятельностью:  scientist, science, lab, microscope…; 

название современных бытовых  приборов:  microwave oven, vacuum cleaner, washing machine, dishwasher, iron; 

глаголы для составления инструкции: press the button, put a coin, choose the drink, take the change…; 
прилагательные для описания научных открытий: important, high-tech, modern, famous, world-wide. 

Раздел 4. Выдающиеся люди 

1. Выдающиеся поэты и писатели. 
2. Выдающиеся люди в искусстве. 

3. Выдающиеся люди в спорте. 

4. Выдающиеся ученые. 
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

кратко рассказывать о любимом произведении и его авторе; 
кратко рассказывать о художнике и его картинах; 

кратко рассказывать о любимом спортсмене; 

составлять коллективный видео блог о выдающихся ученых и их изобретениях; 
в области письма: 

составлять презентацию о любимом писателе/поэте/ ученом; 

составлять плакат о любимом актере/певце; 
составлять записку с напоминанием о месте и времени встречи в связи с походом на выставку или спортивное мероприятие; 

составлять пост для блога о спортивном событии. 
Примерный лексико-грамматический материал  

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, рече-

выми клише) в объеме не менее 35.   
Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, his, hers); 

речевая модель one of the most… для рассказа о деятельности выдающихся людей (one of the  most important,  one of the most famous…): 
простое прошедшее время для рассказа о деятельности выдающихся людей (повторение); 

настоящее продолженное время для описания фотографий знаменитых людей (повторение). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 
названия видов искусства: art, literature, music…; 

названия жанров в искусстве: poetry, novel, fantasy, portrait, landscape…; 

речевые клише для описания деятельности выдающихся людей: to compose music, to write poems, to perform on stage, to star in films, to be the winner, to break 
the record, to do research, to do experiment, famous scientist… . 

 

 9 класс 

Раздел 1. Культура и искусство 

1. Мир музыки. 



 

2. Музеи и выставки. 

3. Театр. 
4. Памятники архитектуры в Москве и Лондоне. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

кратко рассказывать о своих предпочтениях в музыке; 

составлять голосовое сообщение с приглашением пойти на концерт или выставку; 

составлять коллективный видео блог об архитектурных памятниках в Москве и Лондоне; 
кратко рассказывать о любимом спектакле; 

в области письма: 

составлять презентацию о любимой музыкальной группе; 
составлять афишу для спектакля; 

составлять пост для социальных сетей о посещении выставки/музея/театра; 
составлять электронное письмо другу с советом, куда можно пойти в выходные (концерты, театр, кино, выставки). 

Примерный лексико-грамматический материал  

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, рече-
выми клише) в объеме не менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

настоящее продолженное время для  описания действий, происходящих на картинке; 
названия профессий, связанных с культурной деятельностью: actor, actress, artist, writer, poet…; 

наречия образа действия quietly, loudly, carefully, beautifully; 

личные местоимения в объектном падеже (with him); 

конструкция   let’s go to…   для приглашения пойти на концерт, в музей/театр… . 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

названия жанров музыки classical music, jazz, rap, rock, pop…; 
названия профессий, связанных с культурной деятельностью, ballet dancer,  composer, opera singer, sculptor…; 

лексика, связанная с посещением культурных мероприятий:   art gallery, museum, exhibition, theatre,  stage, opera, ballet…; 

речевые клише для посещения культурного мероприятия: book a ticket,  buy a theatre program, watch a play, visit an exhibition…; 
названия архитектурных памятников:   The Moscow Kremlin, Bolshoi Theatre,  Big Ben, Tower of London, Buckingham Palace… . 

Раздел 2. Кино 

1. Мир кино. 
2. Любимые фильмы. 

3. Поход в кино. 

4. Любимый актер. 
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

рассказывать о любимом фильме; 
рассказывать о персонаже фильма; 

составлять голосовое сообщение о походе в кино; 

составлять коллективный видео блог о любимых актерах; 
в области письма 

составлять отзыв о фильме по образцу; 

составлять афишу для фильма; 
составлять презентацию о профессиях в киноиндустрии; 

составлять записку с предложением пойти в кино. 

Примерный лексико-грамматический материал  
Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, рече-

выми клише) в объеме не менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 
будущее простое время для выражения спонтанного решения; 

придаточные описательные предложения с местоимениями who, which, where; 

союзы and, but, so. 
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

названия жанров фильма: love story, comedy, romantic, horror, action…; 

названия профессий, связанных  миром киноиндустрии: film director, producer, cameraman, sound director, scriptwriter…;   
речевые клише, связанные с описанием процесса создания фильма: to shoot a film, to star in a film, to have an audition, to have a rehearsal…; 

речевые клише для описания ситуации общения  в кино:   What’s on …?,  Do you want to go to the movies?, Watch film at the cinema., Are there tickets for three 

o’clock?... . 
Раздел 3. Книги 

1.  Книги в моей жизни. 

2. Известные писатели России и Великобритании. 
3. Книги и фильмы. 

4. Любимый герой книги. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 

рассказывать о любимой книге; 
рассказывать о писателе страны изучаемого языка; 

кратко рассказывать об экранизациях известных литературных произведений; 

составлять коллективный видео блог о любимых книжных персонажах. 
в области письма: 

составлять отзыв о книге по образцу;  

составлять презентации о любимом писателе; 
составлять описание персонажа; 

делать пост в социальных сетях с рекомендацией прочитать литературное произведение. 

Примерный лексико-грамматический материал 
Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, рече-

выми клише) в объеме не менее 45.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 
речевая модель I want+ infinitive для выражения намерения (I want to tell you); 

простое прошедшее время с правильными и неправильными глаголами для передачи автобиографических сведений; 

модальный глагол should для составления рекомендаций ( You should read …); 
страдательный залог в речевых моделях типа   It was written… , It was filmed… .  

 



 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

названия жанров литературных произведений:  drama, science fiction, poem, comedy..; 
речевые клише  для рассказа о книгах:  the book is about…, to find a plot interesting/boring, the main character is…; 

прилагательные для описания сюжета: dull, exciting, amazing, fantastic, funny, moving…; 

прилагательные для описания персонажа: thin, tall,  young, old, middle-aged, strong, brave, smart, intelligent, lazy, friendly, polite, rude…; 
речевые клише для описания персонажа:   I think, the main character is…,  He looks friendly., She is very beautiful., She has green eyes., He has a loud voice…  

Раздел 4. Иностранные языки 

1. Английский язык в современном мире. 
2. Языки разных стран. 

3. Изучение иностранных языков. 

4. Летние языковые школы. 
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности: 

в области монологической формы речи: 
кратко рассказывать о роли английского языка в современной жизни; 

кратко рассказывать, на каких языках говорят в разных странах мира; 

составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога с советами, как лучше учить иностранный язык (например, как лучше запоминать слова, 
готовиться к пересказу  и т.д.); 

составлять презентацию о летнем языковом лагере; 

в области письма: 

оформлять карту с информацией о том, на каких языках говорят в разных странах мира; 

составлять пост для социальных сетей с советами, как лучше учить иностранный язык;  

составлять презентацию «Почему я хочу говорить на английском языке»; 

составлять рекламный проспект языкового лагеря. 

Примерный лексико-грамматический материал 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами,  рече-
выми клише) в объеме не менее 35.   

Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

речевая модель с придаточным предложением условия I типа:  If I learn English, I will  travel to England; 
настоящее простое время с наречиями повторности: I often watch  cartoons in English, I usually learn new words., I sometimes read stories in English…; 

модальный глагол  should  для выражения совета:    You should watch cartoons in English., You should read more… (повторение); 

модальный глагол can для выражения возможности: I can listen to songs in English., I can learn poems in English… (повторение); 
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

речевые клише для описания  роли иностранного языка в жизни современного человека: English is an international language., English can help you to…, People 

speak English all over the world., Without English you can’t…; 
названия разных стран:  England, Scotland, the USA, Germany,  Spain, France, Italy, China, Japan....; 

названия иностранных языков: English, German, Spanish, French, Italian, Chinese, Japanese…; 

речевые клише, связанные с изучением иностранного языка: learn new words, do grammar exercises, learn poems in English, watch videos on YouTube, to go to 
summer language school…. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

В ходе изучения дисциплины «Иностранный (английский) язык» предполагается осуществление трех видов контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 
Текущий контроль предусматривает проведение проверочных и самостоятельных работ в ходе изучения каждого раздела. 

Итоговый контроль проводится в конце года после завершения изучения предлагаемых разделов курса. 

Промежуточный контроль приобретенных рецептивных и продуктивных навыков и умений проводится в последнюю неделю первой четверти. Проведение 
контроля предполагает 3 этапа:  

− подготовка к диагностической работе; 

− проведение диагностической работы;  
− анализ диагностической работы, разбор ошибок. 

Формы контроля: 

▪ проверка рецептивных навыков (аудирование, чтение); 
▪ контроль лексико-грамматических навыков в рамках тем изученных разделов; 

▪ контроль умений строить элементарные диалогические единства на английском языке в рамках тематики изученных разделов; 

▪ контроль навыков письма. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Наиболее значимыми для обучающихся с ЗПР являются: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

способность к осознанию своей этнической принадлежности; 

мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным различиям, особенностям и традициям других стран; 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста; 

освоение норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профес-

сиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 
мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных навыков социокультурной адаптации; 

сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику;  

отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира и потенциальной возможности к самореализации; 
повышение уровня своей компетентности через умение учиться у других людей; 

готовность к продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 
способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов и проявление стремления к их преодолению; 

готовность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели; 

умение различать учебные ситуации, в которых можно действовать самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться помощью; 
углубление представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени; 

умение соблюдать адекватную социальную дистанцию в ситуации коммуникации с иностранными гражданами. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Формирование базовых логических действий: 

устанавливать причинно-следственные связи при применении правил иностранного языка; 
строить элементарные логические рассуждения; 

выявлять и характеризовать существенные признаки различных языковых явлений (грамматических категорий, морфологического состава и т.п.); 

применять и создавать схемы для решения учебных задач при овладении учебным предметом «Иностранный язык»; 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять изученные правила, языковые модели, алгоритмы; 

определять и использовать словообразовательные элементы; 
классифицировать языковые единицы иностранного языка; 

проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами родного и иностранных языков; 



 

различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, слова, словосочетания, предложение); 

определять типы высказываний на иностранном языке; 
использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при построении собственных устных и письменных высказываний. 

Работа с информацией: 

понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую информацию и существенные детали из текста в зависимости от поставлен-

ной задачи; 

понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запрашиваемую информацию и существенные детали в зависимости от поставленной задачи; 

прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать логические связи в тексте, последовательность событий, восстанавливать 
текст из разрозненных частей; 

определять значение нового слова по контексту; 

кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые слова, выражения, составлять план; 
оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, сети Интернет; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 
пользоваться словарями и другими поисковыми системами. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих вербальных и невербальных средств;  

вступать в коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной деятельности, в том числе для получения и обработки информации, продуктивного общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

вступать в диалог с носителем иностранного языка, выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями. 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания в соответствии с поставленной задачей; 
адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач; 

знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на английском языке в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли: ведущего и исполнителя; 
выражать свою точку зрения на английском языке при использовании изученных языковых средств, уметь корректно выражать свое отношение к альтерна-

тивной позиции. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной учебной задачей и условиями ее реализации, оценивать свои действия с точки 

зрения правильности выполнения задачи и корректировать их в соответствии с указаниями учителя; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний 
об изучаемом объекте;  

делать выбор и брать ответственность за решение; 

самостоятельно определять цели своего обучения иностранному языку, ставить и формулировать для себя новые задачи в процессе его усвоения; 
владеть основами самооценки при выполнении учебных заданий по иностранному языку; 

понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие даль-

нейшей работы; 
регулировать способ выражения эмоций; 

формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполнения в сотрудничестве с учителем и самостоятельно; 

планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределять задачи между участниками. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Требования к предметным результатам по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной области «Иностранные языки» на уровне 

основного общего образования, в соответствии с ФГОС ООО, констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения обучающимися умением об-
щаться на иностранном (английском) языке в разных формах (устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в том числе через Интернет) на допорого-

вом уровне.  

Предметные результаты ориентированы на применение обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных усло-
виях, и отражают сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих – речевой, язы-

ковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной), с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)» на уровне основного общего образования обучающиеся с ЗПР овладеют следующими 
навыками: 

в области речевой компетенции: 

рецептивные навыки речи: 

аудирование 

1) реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 

2) прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной информаци-
ей; 

3) понимать тему и факты сообщения; 

4) понимать последовательность событий; 
5) принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные инструкции учителя с опорой демонстрацию действия; 

6) использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. Допускается 

звучание записи до 1,5-2 минут при наличии продолжительных серий неречевых фоновых звуков (шумов); 
чтение 

1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на картинку; 
2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствую-

щими звуками; 
4) понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

5) высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на иллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюже-

том текста; 
6) понимать основное содержание прочитанного текста; 

7) извлекать запрашиваемую информацию; 

8) понимать существенные детали в прочитанном тексте; 
9) восстанавливать последовательность событий; 

10) использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов, похожих по звучанию на слова родного языка; 

продуктивные навыки речи: 

говорение  

диалогическая форма речи: 

1) вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; 
2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 



 

речевое поведение 

1) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого взаимодействия; 
2) использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла происходящего; 

3) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, 

поздравление; 

4) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого взаимодействия; 

монологическая форма речи 

1)  составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 
2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого раздела; 

3) высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного; 

4) составлять описание картинки; 
5) составлять описание персонажа; 

6) передавать содержание услышанного или прочитанного текста; 
7) составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога; 

письмо 

1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 
2) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;  

3) заполнять пропущенные слова в тексте;  

4) выписывать слова и словосочетания из текста; 
5) дополнять предложения;  

6) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

7) соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, вопросительного и восклицательного предложения; 

8) составлять описание картины; 

9) составлять электронные письма по изучаемым темам; 

10) составлять презентации по изучаемым темам; 
фонетический уровень языка 

владеть следующими произносительными навыками: 

1) произносить слова изучаемого языка доступным для понимания образом; 
2) соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

3) оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического членения англоязычной речи (использовать краткие формы, не произносить 

ударно служебные слова);  
4) корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для передачи цели высказывания; 

в области межкультурной компетенции: 

использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 
1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 

2) об организации учебного процесса в Великобритании; 

3) о знаменательных датах и их праздновании; 
4) о досуге в стране изучаемого языка; 

5)  об особенностях городской жизни в Великобритании; 

6) о Британской кухне; 
7) о культуре безопасности поведения в цифровом пространстве; 

8) об известных личностях в России и англоязычных странах; 

9) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка; 
10) об известных писателях России и Великобритании; 

11)  о культурных стереотипах разных стран. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» на уровне основного общего образования, распределенные по годам 
обучения, раскрываются и конкретизируются в совокупности всех составляющих иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социо-

культурной, компенсаторной) в рабочей программе по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» для обучающихся с ЗПР на уровне основного 

общего образования. 
Тематика для организации ситуации общения по годам обучения: 

5 КЛАСС 

Я и моя семья, Знакомство, страны и национальности, семейные фотографии, профессии в семье, семейные праздники, день рождения.  
Мои друзья и наши увлечения. Наши интересы, игры, кино, спорт посещение кружков, спортивных секций. 

Моя школа. Школьные предметы, мой любимый урок, мой портфель, мой день. 

Моя квартира. Моя комната, названия предметов мебели, с кем я живу, мои питомцы. 
6 КЛАСС 

Мой день. Распорядок дня, что я делаю в свободное время, как я ухаживаю за питомцами, как я помогаю по дому. 

Мой город. Городские объекты, транспорт, посещение кафе, магазины. 
Моя любимая еда. Что взять на пикник, покупка продуктов, правильное питание, приготовление еды, рецепты. 

Моя любимая одежда. Летняя и зимняя одежда, школьная форма, как я выбираю одежду, внешний вид.  

7 КЛАСС 

Природа. Погода, явления природы, мир животных и растений, охрана окружающей среды. 

Путешествия. Разные виды транспорта, мои каникулы, аэропорт, гостиницы, куда поехать летом и зимой, развлечения. 

Профессии и работа. Выбор профессии, продолжение образования. Профессии в семье и описание рабочего дня и профессиональных обязанностей взрос-
лых. 

Праздники и знаменательные даты в различных странах мира. Популярные праздники в России и Великобритании, посещение фестиваля. 
8 КЛАСС 

Интернет и гаджеты. Интернет-технологии, социальные сети, блоги. 

Здоровье. Здоровый образ жизни, самочувствие, правильное питание, режим дня, меры профилактики. 
Наука и технологии. Научно-технический прогресс, влияние современных технологий на жизнь человека, знаменитые изобретатели; 

Выдающиеся люди. Писатели, спортсмены, актеры. 

9 КЛАСС 

Культура и искусство. Музыка, посещение музея и выставки, театра, описание картины, сюжета фильма.  

Кино. Мой любимый фильм, мультфильм, любимый актер, персонаж, описание сюжета. 

Книги. Жанры литературных произведений, мой любимый писатель, мой любимый персонаж, известные писатели России и Великобритании, экранизации 
литературных произведений. 

Иностранные языки. Язык международного общения, общение с англоязычными друзьями. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
5 КЛАСС 

Темы (тематические бло-

ки/модули) 

Основное содержание Основные виды деятельности 

1. Я и моя семья.   
(25 ч.) 

1. Знакомство, страны и нацио-
нальности.  

В области монологической формы речи: 
• составлять краткий рассказ о себе; 



 

Тема 2. Семейные фотографии.  

Тема 3. Профессии в семье.  
Тема 4. Семейные праздники, 

День рождения. 

 

• составлять краткое описание внешности и характера членов семьи; 

• составлять коллективный видео блог о профессиях в семьях; 
• составлять краткий рассказ о своей семье; 

в области письма: 

• заполнять свои личные данные в анкету; 

• писать поздравительные открытки с Днем рождения, Новым годом, 8 марта; 

•  составлять краткую презентацию о семейных праздниках; 

•  составлять пост для социальных сетей с семейными фотографиями и комментария-
ми. 

Предусматривается организация предметно-практической деятельности 

2.  Мои друзья и наши увлече-

ния.   
(25 ч.) 

1. Наши увлечения.  

2.   Спорт в нашей жизни.  
3.   Поход в кино.  

4.  Мое свободное время.  
 

В области монологической формы речи: 

• составлять краткое описание своего хобби; 
•   составлять  краткий рассказ о своих спортивных увлечениях; 

•  составлять коллективный видео благ о своих увлечениях; 
• составлять голосовое сообщение с предложением пойти в кино; 

в области письма: 

•  составлять презентацию о своем хобби; 
•  заполнить информацию о своих спортивных увлечениях на своей страничке в соци-

альных сетях; 

•  составлять краткое электронное письмо другу о своих увлечениях; 
•  писать записку с приглашением пойти в кино. 

Предусматривается организация предметно-практической деятельности 

3.  Моя школа.  

(25 ч.) 

1. Школьные предметы.  

2. Мой любимый урок.  
3. Мой портфель.  

4.  Мой день.  

 

В области монологической формы речи: 

• составлять краткий рассказ  о любимом  школьном предмете; 
• составлять  краткий рассказ о своем школьном дне; 

• составлять голосовое сообщение с информацией о расписании занятий или домаш-

нем задании на следующий день; 
•  составлять коллективный видео блог о школьном дне; 

в области письма: 

• составлять плакат с идеями по усовершенствованию школьного портфеля; 
• составлять записку с информацией о домашнем задании; 

• составлять краткое объявление о событиях в школе; 

• составлять краткое электронное письмо о своей школьной жизни. 
Предусматривается организация предметно-практической деятельности 

4.  Моя квартира. 

(25 ч.) 

1. Моя комната.  

2.  У меня дома.  
3. С кем я живу.  

4. Мои питомцы 

В области монологической формы речи: 

• составлять  краткое описание своей комнаты или квартиры;  
• составлять краткий рассказ по теме: «Как я провожу время дома»; 

• составлять голосовое сообщение с приглашением прийти в гости; 

•  кратко рассказывать о своем питомце. 

в области письма: 

• составлять презентацию о своем домашнем досуге; 

• составлять описание своей комнаты; 
• составлять пост для блога о приеме гостей; 

• составлять краткое электронное письмо о своем питомце. 

Предусматривается организация предметно-практической деятельности 

6 КЛАСС 

Темы (тематические бло-

ки/модули) 

Основное содержание Основные виды деятельности 

1.  Мой день. 
(25 ч.) 

1. Распорядок дня.  
2. Мое свободное время.  

3. Уход за питомцами. 

4. Мои домашние обязанности.  
 

В области монологической формы речи: 
• составлять краткий рассказ о своем распорядке дня; 

• составлять краткий рассказ о проведении свободного времени с друзьями; 

• составлять сообщение с просьбой позаботиться о домашнем животном; 
• составлять сообщение с информацией о том, что нужно сделать по дому; 

в области письма: 

• составлять презентацию со своим распорядком дня; 
• составлять электронное письмо о проведении досуга с друзьями; 

• составлять плакат с инструкцией по уходу за домашним животным; 

• составлять текст SMS-сообщения с указанием, что нужно сделать по дому. 
Предусматривается организация предметно-практической деятельности 

2.   Мой город.   

(25 ч.) 

1.  В городе.   

2.  Транспорт.  

3.   Посещение кафе.  
 4.  Посещение магазинов.  

 

В области монологической формы речи: 

• составлять краткий  рассказ о своем городе, его достопримечательностях; 

• описывать маршрут по карте от школы до дома; 
• составлять голосовое сообщение друзьям с просьбой о том, что заказать в кафе; 

• составлять голосовое сообщение с просьбой пойти в магазин и сделать определен-
ные покупки; 

в области письма: 

• составлять карту с указанием маршрута, например, от школы до дома; 
• составлять плакат о своем городе; 

• составлять меню в кафе; 

• составлять краткую презентацию о любимом магазине. 
Предусматривается организация предметно-практической деятельности 

3.  Моя любимая еда. 

(25 ч.) 

1. Пикник.  

2. Покупка продуктов.  

3. Правильное питание.  
4. Приготовление еды.  

 

В области монологической формы речи: 

• составлять голосовое сообщение с предложениями, что взять с собой на пикник; 

• составлять рассказ о покупках в продуктовых магазинах;  
• записывать коллективный видео блог с рецептами любимых блюд; 

• составлять презентацию о правильном питании; 

в области письма: 
• составлять рецепт любимого блюда; 

• составлять список продуктов для пикника; 

• составлять плакат о правильном питании; 
• составлять электронное письмо с приглашением на пикник. 

Предусматривается организация предметно-практической деятельности 

4.  Моя любимая одежда.   1.  Летняя и зимняя одежда.  В области монологической формы речи: 



 

(25 ч.) 2.  Школьная форма.  

3.   Мой выбор одежды.   
4.  Внешний вид.   

 

 

• рассказывать о своих предпочтениях в одежде; 

• рассказывать о школьной форме своей мечты; 
• записывать материал для видео блога с представлением любимой одежды; 

• составлять краткий рассказ о выборе одежды для конкретного случая (поход на 

праздник, прогулка в парке…); 

в области письма: 

• написать электронное письмо другу с советом, какую одежду взять с собой на кани-

кулы; 
• представить в виде презентации или плаката новый дизайн школьной формы; 

• отправлять SMS - сообщение с советом, что надеть; 

• составлять плакат со представлением своего костюма для участия в модном шоу. 
Предусматривается организация предметно-практической деятельности 

7 КЛАСС 

Темы (тематические бло-

ки/модули) 

Основное содержание Основные виды деятельности 

1. Природа. 

(25 ч.) 

1. Погода. 

2. Мир животных и растений. 

3. Заповедники. 
4. Охрана окружающей среды. 

 

В области монологической формы речи: 

• рассказывать о погоде; 

• уметь описывать явления природы; 
• рассказывать о растениях и животных родного края; 

• рассказывать о том, как можно охранять природу; 

в области письма: 
• составлять прогноз погоды; 

• составлять записку с рекомендациями, что надеть в соответствии с прогнозом пого-

ды; 
• составлять постер и текст презентации о животном или растении; 

• составлять рекомендации по охране окружающей среды. 

Предусматривается организация предметно-практической деятельности 

2. Путешествия. 
(25 ч.) 

1 Транспорт. 
2. Поездки на отдых. 

3. В аэропорту. 

4. Развлечения на отдыхе. 
 

В области монологической формы речи: 
• рассказывать о городском транспорте; 

• объяснять маршрут от дома до школы; 

• рассказывать о поездках на каникулы с семьей; 
• рассказывать  о занятиях на отдыхе; 

в области письма: 

• составлять маршрут, как доехать на городском транспорте до места встречи; 
• составлять короткое электронное письмо или открытку о событиях на отдыхе; 

• составлять алгоритм действий в аэропорту; 

• делать пост в социальных сетях или запись в блоге о своем отдыхе. 
Предусматривается организация предметно-практической деятельности 

3. Профессии и работа. 

(25 ч.) 

1. Мир профессий. 

2. Профессии в семье. 
3. Выбор профессии. 

4. День на работе. 

 

В области монологической формы речи: 

• рассказывать о любимой профессии; 
• описывать профессиональные обязанности членов семьи; 

• описывать рабочее место для представителей разных профессий; 

• составлять коллективный видео блог о рабочем дне людей разных профессий; 
в области письма: 

• составить презентацию о профессии; 

• составлять плакат о профессиях будущего; 
• заполнять анкету о своих интересах для определения подходящей профессии; 

• составлять пост для блога с предложением по совершенствованию рабочего места 

для представителей конкретных профессий (учителя, доктора, пекаря и др.). 
Предусматривается организация предметно-практической деятельности 

4.  Праздники и знаменатель-

ные даты. 
(25 ч.) 

1. Праздники в России. 

2. Праздники в Великобритании, 
3.  Фестивали. 

4.  Традиции дарить подарки на  

праздники в России и Велико-
британии. 

 

В области монологической формы речи: 

• рассказывать о любимом празднике; 
• составлять рассказ про Рождество; 

• составлять рассказ об известном фестивале; 

• составлять коллективный видео блог о подготовке подарков к праздникам; 
в области письма: 

• составлять поздравительную открытку с Новым годом и Рождеством;  

• писать открытку с фестиваля; 
• составлять презентацию или плакат о любимом празднике; 

• составлять список подарков для своей семьи к определенному празднику. 

Предусматривается организация предметно-практической деятельности 

8 КЛАСС 

Темы (тематические бло-

ки/модули) 

Основное содержание Основные виды деятельности 

1. Интернет и гаджеты.   
(25 ч.) 

1. Мир гаджетов. 
2. Социальные сети. 

3. Блоги. 

4. Безопасность в интернете. 
 

В области монологической формы речи: 
• составлять краткое описание технического устройства (гаджета); 

• составлять голосовые и видео  сообщения о себе для странички в социальных сетях; 

• составлять рассказ по образцу  о своих гаджетах, технических устройствах и их 
применении; 

• составлять правила безопасного поведения в интернете; 

в области письма: 
• составлять  презентацию об используемых технических устройствах  (гаджетах); 

• составлять  по образцу страничку или отдельную рубрику с информацией о себе  

для социальных сетей; 
• составлять пост для блога по изученному образцу; 

•  составлять краткое электронное письмо по образцу. 

Предусматривается организация предметно-практической деятельности 

2. Здоровье. 
(25 ч.) 

1. Здоровый образ жизни. 
2. Режим дня. 

3. В аптеке. 

4. Стресс и здоровье. 
 

В области монологической формы речи: 
• составлять правила о здоровом образе жизни; 

• составлять голосовое сообщение о времени приема лекарства; 

• составлять голосовое сообщение заболевшему однокласснику с пожеланием выздо-
ровления; 

•  рассказывать о своем самочувствии и симптомах; 



 

• рассказывать о своем режиме дня; 

в области письма: 
•  составлять текст для блога на тему «Здоровый образ жизни»; 

•  составлять плакат с инструкцией по правильному режиму дня; 

•  составлять текст рецепта  для приготовления полезного блюда; 

•  составлять электронное письмо однокласснику с советами, как побороть стресс 

перед экзаменом или контрольной работой. 

Предусматривается организация предметно-практической деятельности 

3. Наука и технологии.  
(25 ч.) 

1. Наука в современном мире. 
2. Технологии и мы. 

3. Роботы. 

3. Знаменитые изобретатели. 
 

В области монологической формы речи: 
•  кратко рассказывать о значимости научных достижений в современной жизни; 

•  уметь рассказывать о важном достижении в одной из научных областей; 

•  кратко рассказывать о том, как современные  технологии помогают в учебе; 
•  кратко рассказывать о том, какие современные  технологии используются  дома; 

•  кратко рассказывать об известном ученом или изобретателе; 
в области письма: 

•  составлять плакат об используемых в быту современных технологиях (например, 

робот-пылесос); 
•  составлять презентацию о важном научном достижении (например, о разработке 

нового лекарства); 

•  составлять краткую инструкцию, как пользоваться торговым автоматом для покуп-
ки шоколада или напитка. 

Предусматривается организация предметно-практической деятельности 

4. Выдающиеся люди. 

(25 ч.) 

1. 1. Выдающиеся поэты 

и писатели. 
2. 2. Выдающиеся люди в 

искусстве. 

3. Выдающиеся люди в 
спорте. 

4. Выдающиеся ученые. 

 

В области монологической формы речи: 

•  кратко рассказывать о любимом произведении и его авторе; 
•  кратко рассказывать о художнике и его картинах; 

• кратко рассказывать о любимом спортсмене; 

• составлять коллективный видео блог о выдающихся ученых и их изобретениях. 
в области письма: 

• составлять презентацию о  любимом писателе/поэте/ ученом; 

• составлять плакат о любимом актере/певце; 
•  составлять записку с напоминанием о месте и времени встречи в связи с походом 

на выставку или спортивное мероприятие; 

• составлять пост для блога о спортивном событии; 
Предусматривается организация предметно-практической деятельности 

9 КЛАСС 

Темы (тематические бло-

ки/модули) 

Основное содержание Основные виды деятельности 

1. Культура и искусство. 

(25 ч.) 

1.Мир музыки. 

2.Музеи и выставки. 

3.Театр. 
4.Памятники архитектуры в 

Москве и Лондоне. 

 

В области монологической формы речи: 

• кратко рассказывать о своих предпочтениях в музыке; 

• составлять голосовое сообщение с приглашением пойти на концерт или выставку; 
• составлять коллективный  видео блог об архитектурных памятниках в Москве и 

Лондоне; 

• кратко рассказывать о любимом спектакле; 
в области письма: 

•  составлять презентацию о любимой музыкальной группе; 

•  составлять афишу для спектакля; 
•  составлять пост для социальных сетей о посещении выставки/музея/театра; 

•  составлять электронное письмо другу с советом, куда можно пойти в выходные 

(концерты, театр, кино, выставки). 
Предусматривается организация предметно-практической деятельности 

Раздел 2. Кино. 

(25 ч.) 

1. Мир кино. 

2. Любимые фильмы. 
3. Поход в кино. 

4. Любимый актер. 

 

В области монологической формы речи: 

• рассказывать о любимом фильме; 
• рассказывать о персонаже фильма; 

• составлять голосовое сообщение о походе в кино; 

• составлять коллективный видео блог о любимых актерах; 
в области письма 

• составлять отзыв о фильме по образцу; 

• составлять афишу для фильма; 
• составлять презентацию о профессиях в киноиндустрии; 

• составлять записку с предложением пойти в кино. 

Предусматривается организация предметно-практической деятельности 

3. Книги 
(25 ч.) 

1. Книги в моей жизни. 
2. Известные писатели 

России и Великобритании. 
3. Книги и фильмы. 

4. Любимый герой книги. 

 

В области монологической формы речи: 
• рассказывать о любимой книге; 

• рассказывать о писателе страны изучаемого языка; 
• кратко рассказывать об экранизациях известных литературных произведений; 

• составлять коллективный видео блог о любимых книжных персонажах. 

в области письма: 
• составлять отзыв о книге по образцу;  

• составлять презентации о любимом писателе; 

• составлять описание персонажа; 
• делать пост в социальных сетях с рекомендацией прочитать литературное произве-

дение. 

Предусматривается организация предметно-практической деятельности 

 4. Иностранные языки 
(25 ч.) 

 
1. Английский язык в 

современном мире. 

2. Языки разных стран. 
3. Изучение иностранных 

языков. 

4. Летние языковые шко-
лы. 

 

 

В области монологической формы речи: 
•  кратко рассказывать о роли английского языка в современной жизни; 

•  кратко рассказывать, на каких языках говорят в разных странах мира; 

• составлять и записывать  фрагменты для коллективного видео блога с советами,  как 
лучше учить иностранный язык (например, как лучше запоминать слова, готовиться к 

пересказу  и т.д.); 

• составлять презентацию о летнем языковом лагере. 
в области письма: 

•  оформлять карту с информацией о том, на каких языках говорят в разных странах 

мира; 



 

• составлять пост для социальных сетей с советами, как  лучше учить иностранный 

язык;  
• составлять презентацию «Почему я хочу говорить на английском языке»; 

• составлять рекламный проспект  языкового лагеря. 

Предусматривается организация предметно-практической деятельности 

 

2.1.1.4.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготов-
лена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер   64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной адаптиро-

ванной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО 
ЗПР), Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету «Математика», Примерной программы воспитания, с учетом распреде-

ленных по классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации. 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика». Он способствует развитию вычислительной культуры и логи-

ческого мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни 

обучающихся с ЗПР. Учебный предмет развивает мышление, пространственное воображение, функциональную грамотность, умения воспринимать и кри-
тически анализировать информацию, представленную в различных формах. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся с ЗПР точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подхо-

дящие языковые, символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 
Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, представление 

о предмете и методах математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения 

научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 
Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учеб-
ным предметом «Математика» представляет определенную сложность для учащихся с ЗПР. У обучающихся с ЗПР наиболее выражены отставания в разви-

тии словесно-логических форм мышления, поэтому абстрактные и отвлеченные категории им труднодоступны. В тоже время при специальном обучении 

обучающиеся могут выполнять задания по алгоритму. Они восприимчивы к помощи, могут выполнить перенос на аналогичное задание усвоенного способа 
решения. Снижение развития мыслительных операций и замедленное становление логических действий приводят к недостаточной осмысленности совер-

шаемых учебных действий. У обучающихся затруднены счетные вычисления, производимые в уме. В письменных вычислениях они могут пропускать один 

из промежуточных шагов. При работе с числовыми выражениями, вычислением их значения могут не удерживать правильный порядок действий. При 
упрощении, преобразовании выражений учащиеся с ЗПР не могут самостоятельно принять решение о последовательности выполнения действий. Конкрет-

ность мышления осложняет усвоения навыка решения уравнений, неравенств, системы уравнений. Им малодоступно совершение обратимых операций. 

Низкий уровень развития логических операций, недостаточная обобщенность мышления затрудняют изучение темы «Функции»: при определении функци-
ональной зависимости, при описании графической ситуации, используя геометрический, алгебраический, функциональный языки. Нередко учащиеся не 

видят разницы между областью определения функции и областью значений.   

Решение задач сопряжено с трудностями оформления краткой записи, проведения анализа условия задачи, выделения существенного. Обучающиеся с ЗПР 
затрудняются сделать умозаключение от общего к частному, нередко выбирают нерациональные способы решения, иногда ограничиваются манипуляциями 

с числами. 

При изучении геометрического материала обучающиеся с ЗПР сталкиваются с трудностью делать логические выводы, строить последовательные рассужде-
ния. Непрочные знания основных теорем геометрии приводит к ошибкам в решении геометрических задач. Обучающиеся могут подменить формулу, не-

правильно применить теорему. К серьезным ошибкам в решении задач приводят недостаточно развитые пространственные представления. Им сложно вы-

полнить чертеж к условию, в письменных работах они не могут привести объяснение к чертежу. 
Точность запоминания и воспроизведения учебного материала снижены по причине слабости мнестической деятельности, сужения объема памяти. Обуча-

ющимся с ЗПР требуется больше времени на закрепление материала, актуализация знаний по опоре при воспроизведении.  

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Математика» имеет место адаптация объема и характера учебного материала к познаватель-
ным возможностям учащихся с ЗПР. Учебный материал преподносится  небольшими порциями, усложняя его постепенно, применяются способы адаптации 

трудных заданий, некоторые темы даются  как ознакомительные; исключены   отдельные трудные доказательства; теоретический материал изучается  в 

процессе практической деятельности по решению задач. Органическое единство практической и умственной деятельности учащихся на уроках математики 
способствуют прочному и сознательному усвоению базисных математических знаний и умений. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Математика»   

Приоритетными целями обучения математике в 5–9 классах являются: 

▪ формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспе-

чивающих преемственность и перспективность математического образования обучающихся с ЗПР; 

▪ подведение обучающихся с ЗПР на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание матема-
тики как части общей культуры человечества; 

▪ развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся с ЗПР, познавательной активности, исследовательских умений, критич-

ности мышления, интереса к изучению математики; 
▪ формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать проявления математических понятий, объектов и законо-

мерностей 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, ин-

терпретировать и оценивать полученные результаты. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
▪ формировать у обучающихся с ЗПР навыки учебно-познавательной деятельности: планирование работы, поиск рациональных путей ее вы-

полнения, осуществления самоконтроля; 

▪ способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые человеку для полноценной жизни в современном обще-
стве, свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

▪ формировать ключевые компетенции учащихся в рамках предметной области «Математика и информатика»;  

▪ развивать понятийное мышления обучающихся с ЗПР; 

▪ осуществлять коррекцию познавательных процессов обучающихся с ЗПР, необходимых для освоения программного материала по учебному 

предмету; 
▪ предусматривать возможность компенсации образовательных дефицитов в освоении предшествующего программного материала у обучаю-

щихся с ЗПР и недостатков в их математическом развитии; 

▪ сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 
▪ выявлять и развивать математические и творческие способности. 

Основные линии содержания курса математики в 5–9 классах: «Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравен-

ства»), «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 взаимодей-



 

ствии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все математические курсы и содержа-

тельные линии. Сформулированное в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования требование «уметь опериро-
вать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпри-

меры, строить высказывания и отрицания высказываний» относится ко всем курсам, а формирование логических умений распределяется по всем годам 

обучения на уровне основного общего образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения рабочей программы, распределённым по годам обучения, структурировано 

таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение математическими понятия-

ми и навыками осуществлялось последовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания включались в общую систему 
математических представлений обучающихся с ЗПР, расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи.  

Особенности отбора и адаптации учебного материала по математике 

Обучение учебному предмету «Математика» строится на создании оптимальных условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. 
Большое внимание уделяется отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового уровня, который по 

содержанию и объему адаптирован для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями. Овладение материалом обуча-
ющимися с ЗПР облегчено посредством его детального объяснения с систематическим повтором, многократной тренировки в применении знаний, используя 

приемы актуализации (визуальная опора, памятка). 

Программа предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение объема теоретических сведений, вынесение отдельных тем или целых разделов в 
материалы для обзорного, ознакомительного изучения. 

Изменения программы в 5–9 классах 

Алгебра 

В ознакомительном плане изучаются следующие темы: «Иррациональные числа. Действительные числа», «Сравнение действительных чисел, арифмети-

ческие действия с действительными числами», «Нахождение приближенных значений квадратного корня», «Теорема Виета», «Решения уравнений третьей 

и четвёртой степеней разложением на множители», «Функция у =√х   и ее график», «Погрешность и точность приближения», «Четные и нечетные функ-

ции», «Функция у=хn», «Функция у= ах2, ее график и свойства. Графики функций у= ах2 + n и у=а(х-m)2, «Уравнение с двумя переменными и его график», 

«Графический способ решения системы уравнений», «Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на координатной плос-

кости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты». 
Уменьшено количество часов на изучение тем: «Формулы», «Доказательство тождеств», «Линейное уравнение с двумя неизвестными», «График линей-

ного уравнения с двумя переменными», «Графическое решение линейных уравнений и систем линейных уравнений», «Свойства квадратичной функции». 

Высвободившиеся часы используются : для лучшей проработки наиболее важных тем курса: «Решение уравнений», «Решение систем уравнений», «Сов-
местные действия с дробями», «Применение свойств арифметического квадратного корня»; на повторение, решение задач, преобразование выражений, а 

также на закрепление изученного материала. 

Геометрия 

Следует основное внимание уделить практической направленности курса, исключив и упростив наиболее сложный для восприятия теоретический материал. 

На уроках геометрии необходимо максимально использовать наглядные средства обучения, больше проводить практических работ с учащимися, решать 

задачи. Строить решение задач при постоянном обращении к наглядности – рисункам и чертежам. 
Ознакомительно даются темы: «Теоремы и доказательство. Аксиомы», «Доказательство от противного», «Существование и единственность перпендику-

ляра к прямой», «Метод геометрических мест», «Метод удвоения медианы», «Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках», «Центр масс тре-

угольника», «Изменение тригонометрических функций при возрастании угла», «Формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей правильных 
многоугольников», «Уравнение прямой», «Движение», «Свойства движения», «Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков 

секущих, теорема о квадрате касательной». 

Уменьшено количество часов на изучение тем: «Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии», «Центральная симметрия», «Парал-
лельный перенос», «Поворот», «Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов», «Основные задачи на построение с помощью циркуля и 

линейки», «Декартовы координаты на плоскости», «Решение треугольников», «Подобие фигур».  

Высвободившиеся часы используются  на решение задач и повторение. 
Вероятность и статистика 

В связи с тем, что данный курс вызывает наибольшие сложности для обучающихся с ЗПР, связанные со сниженным уровнем развития словесно-

логического мышления, его изучение должно строиться на базовом уровне и доступном для учеников материале. Основное внимание следует уделить раз-
делам, связанными с повторением пройденного материала, увеличить количество упражнений и заданий, связанных с практической деятельностью обуча-

ющихся.  

Пересмотрено содержание теоретического материала и характер его изложения: теоретический материал преподносится в процессе решения задач и 
выполнения заданий наглядно-практического характера; не требовать вывода и запоминания сложных формул, решения нестандартных, трудоёмких зада-

ний. Ряд тем следует изучать в ознакомительном плане. 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 

содержании образования по предмету «Математика» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП 

ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности специфичные для данной категории детей, обеспечивающие 
осмысленное освоение содержания образования по предмету: усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередова-

ние видов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; 

использование дополнительной визуальной опоры (схемы, шаблоны, опорные таблицы); речевой отчет о процессе и результате деятельности; выполнение 
специальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательной деятельности и контроль собственного результата. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.  

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим материалом по предмету. Проводится специальная работа по введению в 
активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная под-

держка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учебный предмет «Математика» входит в 

предметную область «Математика и информатика» и является обязательным для изучения. В 5-9 классах учебный предмет «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». Настоящей программой вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика». 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на изучение математики в 5–6 классах 5 учебных часов в неделю в течение каждого 
года обучения, в 7–9 классах 6 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 952 учебных часа. 

Содержание учебного предмета «Математика», представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образо-

вательной программе основного общего образования, Примерной адаптированной основной образовательной программе основного общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития. 

Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое распределение учебного времени для изучения отдельных тем, предложенные в настоящей 

программе, надо рассматривать как примерные ориентиры в помощь составителю авторской рабочей программы и прежде всего учителю. Автор рабочей 
программы вправе увеличить предложенное число учебных часов на темы, требующие более длительного изучения обучающимися с ЗПР, или уменьшить 

количество часов на темы, изучаемые на ознакомительном уровне. Допустимо также локальное перераспределение и перестановка элементов содержания 

внутри данного класса. Количество проверочных работ (тематический и итоговый контроль качества усвоения учебного материала) и их тип (самостоятель-
ные и контрольные работы, тесты) остаются на усмотрение учителя. Также учитель вправе увеличить или уменьшить число учебных часов, отведённых в 

Примерной рабочей программе на обобщение, повторение, систематизацию знаний обучающихся. Единственным, но принципиально важным критерием, 

является достижение результатов обучения, указанных в настоящей программе. 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА». 5–6 КЛАССЫ 

Цели изучения учебного курса 



 

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 c ЗПР, познавательной активности, исследовательских умений, интереса к 

изучению математики; 

▪ подведение обучающихся с ЗПР 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 соответ-

ствии с собственной логикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе происходит знакомство с элемен-

тами алгебры и описательной статистики. 
Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом 

совершенствование вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, в частности с 

обучением простейшим приёмам прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с началь-
ными понятиями теории делимости. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии – это дроби. Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это 

первый этап в освоении дробей, когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение обыкновенных дробей в пол-
ном 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 дро-

бями 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, освое-

ние 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 осно-
ве содержательного подхода. Это позволяет на доступном уровне познакомить учащихся практически со всеми основными понятиями темы, в том числе и с 

правилами знаков при выполнении арифметических действий. Изучение рациональных чисел на этом не закончится, а будет продолжено в курсе алгебры 7 

класса, что станет следующим проходом всех принципиальных вопросов, тем самым разделение трудностей облегчает восприятие материала, а распределе-
ние во времени способствует прочности приобретаемых навыков. 

При обучении решению текстовых задач в 5—6 классах используются арифметические приёмы решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке вы-

числительных навыков в 5—6 классах, рассматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и производитель-
ность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся 

работать с информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В Примерной рабочей программе 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 курсе «Математики» 5–6 классов представлена наглядная геометрия, направленная на развитие образного мышления, пространственного воображения, 
изобразительных умений. Это важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на 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 в начальной школе, систематизи-

руются и расширяются. 
Место учебного курса в учебном плане 

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. 
Учебный план на изучение математики в 5–6 классах отводит не менее 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего не менее 340 

учебных часов. 

Содержание учебного курса (по годам обучения) 

5 КЛАСС 

Натуральные числа и нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками на координатной (числовой) прямой. 
Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы счисления1. Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. 

Способы сравнения. Округление натуральных чисел. 
Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и 

единицы при умножении. Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата арифметического 

действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и умножения, распределительное свойство (закон) умножения. 
Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств арифметических действий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения действий. Использование при вычислениях переместительного и 

сочетательного свойств (законов) сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 
Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; 

представление смешанной дроби в виде неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на чис-

ловой 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. Сравне-

ние 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 развёрнутые 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 измере-

ния 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 др.). 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 
6 КЛАСС 

Натуральные числа 
Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения, порядок действий, использование скобок. Использование при 

вычислениях переместительного и сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного свойства умножения. Округление натуральных 

чисел. 
Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Дроби 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и 
целого по его части. Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и возможность представления 

обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и метрическая система мер. Арифметические действия и числовые выражения с обыкновенны-

ми 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 процен-
ты. Выражение отношения величин в процентах. 

Положительные и отрицательные числа 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной 
прямой. Числовые промежутки. 

Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными числами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной плос-
кости. 

Буквенные выражения 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подста-
новки. Буквенные равенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы; формулы периметра и площади прямоугольника, квадрата, объёма паралле-

лепипеда 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. 
четырёхугольников. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный; равно-

бедренный,   равносторонний. Четырёхугольник, примеры 

 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 простран-

ственных фигур. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и 
др.). 

Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА» (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Цели изучения учебного курса 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного 

циклов, её освоение необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных представлений о происхождении 
и сущности алгебраических абстракций, способе отражения математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в 
современном цифровом обществе. Изучение алгебры естественным образом обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерно-

сти, 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 конкретиза-
цию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоя-

тельное решение задач естественным образом является реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы 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, естественным образом переплетаясь и взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения курса обучающимся приходится 

логически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим целесообразно включить в программу некоторые основы логики, про-
низывающие все основные разделы математического образования и способствующие овладению обучающимися основ универсального математического 

языка. Таким образом, можно утверждать, что содержательной и структурной особенностью 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. Разви-

тие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием представлений о действительном числе. 

Завершение освоения числовой линии отнесено к старшему звену общего образования. 
Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и «Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихся мате-

матического аппарата, необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированных задач. В основной школе учебный 



 

материал группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка для построения математических моделей, 

описания процессов и явлений реального мира. 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 вносит свой специфи-

ческий вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение школьниками знаний о функциях как важнейшей математической модели для опи-

сания и исследования разно-образных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение этого материала способствует развитию у обучающихся умения 

использовать различные выразительные средства языка математики — словесные, символические, графические, вносит вклад в формирование представле-

ний о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Место учебного курса в учебном плане 

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который включает следующие основные разделы содержания: «Числа и вычис-

ления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». 
Учебный план на изучение алгебры в 7–9 классах отводит не менее 3 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего за три года обучения 

– не менее 306 учебных часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

7 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Рациональные числа 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание 

рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач из реальной практики на части, на дроби. 
Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на основе определения, запись больших чисел. 

Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три основные задачи на проценты, решение задач из реальной практики. 

Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 

Алгебраические выражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения переменных. Представление зависимости между величинами в виде фор-
мулы. Вычисления по формулам. 

Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и при-

ведения 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 

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. 

Координаты и графики. 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 = kx + b. Графическое решение линейных уравне-

ний и систем линейных уравнений. 

8 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных 
корней и их применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные числа. 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа. 

Алгебраические выражения 
Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразование. 

Уравнения и неравенства 
Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие 

дробно-рациональные уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных 
уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы 
линейных неравенств с одной переменной. 

Функции 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. 
Способы задания функций. 

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков функций, отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики. Функции y = x2, y = x3, y =x, y = 𝑘. Графическое решение уравнений и систем уравнений. 

9 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Действительные числа 
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. 
Измерения, приближения, оценки 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессовв окружающем мире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. 
Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной 

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. Системы уравнений 

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. 

Неравенства 



 

Числовые неравенства и их свойства. Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных неравенств с одной переменной. Квад-

ратные неравенства. Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя переменными. 
Функции 

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины параболы, ось симметрии параболы. 

Графики функций: y =  kx, y =  kx  + b, y =  x2, y = 𝑥, y = 𝑘 и их свойства.𝑥 

Числовые последовательности 
Определение и способы задания числовых последовательностей 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 
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. 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ». 7–9 КЛАССЫ 

Цели изучения учебного курса 

Общие цели изучения учебного курса «Геометрия» представлены в ПООП ООО. Они заключаются, прежде всего в том, что на уроках геометрии обучаю-

щийся 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. В обучении умению рассуждать 
состоит важное воспитательное значение изучения геометрии, присущее именно отечественной математической школе. 

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при решении как математических, так и практических задач, встречающихся 

в реальной жизни. Этому соответствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии в школе. Для этого учителю рекомендуется подбирать задачи 
практического характера для рассматриваемых тем, учить обучающихся строить математические модели реальных жизненных ситуаций, проводить вычис-

ления и оценивать адекватность полученного результата. Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими 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». 

Место учебного курса в учебном плане 

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Геометрия», который включает следующие основные разделы содержания: «Геометриче-
ские фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», а также «Декартовы -координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости» и 

«Преобразования подобия». 

Учебный план предусматривает изучение геометрии на базовом уровне, исходя из не менее 68 учебных часов в учебном году, всего за три года обучения – 
не менее 204 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ»  (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

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 симметрии1. 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 треуголь-
ников. Прямоугольный треугольник с углом в 30о. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, теорема о большем угле и большей стороне треугольника. Перпенди-

куляр 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, впи-

санная в угол. Вписанная и описанная окружности треугольника. 

8 КЛАСС 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. 

Трапеция, равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 
Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. 

Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках. Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Применение подобия при решении практических задач. 
Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных 

фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы  Пифагора при решении практических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Основное тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30о, 45о и 60о. 
Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаим-

ное расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям. 

9 КЛАСС 
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. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 
Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, опера-

ции 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 приме-

нение. 
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. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» 

7–9 КЛАССЫ 

Цели изучения учебного курса 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их 

роли в образовании. Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. А для обоснованного принятия решения в усло-

виях недостатка или избытка информации необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое мышление. Именно поэтому 
остро встала необходимость сформировать у обучающихся, в том числе обучающихся с ЗПР, функциональную грамотность, включающую в себя в качестве 

                                                      
 



 

неотъемлемой составляющей умение воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятност-

ный характер многих реальных процессов и зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Знакомство с основными принципами сбора, 
анализа и представления данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к общественным интересам.  

В структуре программы учебного курса «Вероятность и статистика» основной школы выделены следующие содержательно-методические линии: «Пред-

ставление 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 статисти-

ческих характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся с ЗПР учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументи-
ровать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые вели-

чины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения тео-
рии вероятностей. Большое значение для обучающихся с ЗПР здесь имеют практические задания, в частности опыты с классическими вероятностными 

моделями. 
Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении курса обучающиеся с ЗПР знакомятся с простейшими методами 

вычисления вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами, позволяющими ставить и 

решать более сложные задачи. В курс входят начальные представления о случайных величинах и их числовых характеристиках. 
Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с ЗПР с множествами и основными операциями над множествами, рассматриваются 

примеры применения для решения задач, а также использования в других математических курсах и учебных предметах. 

Место учебного курса в учебном плане 

В 7–9 классах изучается курс «Вероятность и статистика», в который входят разделы: «Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; 

«Элементы комбинаторики»; «Введение в теорию графов». 

На изучение данного курса отводит 1 учебный час в неделю в течение каждого года обучения, всего 102 учебных часа. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА»  (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

7 КЛАСС 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). 
Чтение графиков реальных процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной 

изменчивости. 
Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль маловероятных и практически достоверных событий в природе и в 

обществе. Монета и игральная кость в теории вероятностей2. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Об-
ход графа (эйлеров путь). Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 

8 КЛАСС 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, пересечение, дополнение. Свойства операций над множествами: 

переместительное, сочетательное, распределительное, включения. Использование графического представления множеств для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач. 
Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный 

выбор. Связь между маловероятными и практически достоверными событиями в природе, обществе и науке. 
Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. 

Решение задач с помощью графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Услов-
ная вероятность. Правило умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на нахождение вероятностей с 

помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

9 КЛАСС 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник 

Паскаля. Решение задач с использованием комбинаторики. 
Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка и из дуги окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и дисперсия. Примеры математического ожидания как теоретического сред-
него 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. 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебного предмета проводится в форме текущего и рубежного контроля в виде: кон-

трольные работы, самостоятельные работы, зачеты, математические диктанты, практические работы, письменный ответ по индивидуальным карточкам-

заданиям, тестирование. 
Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на 

«пошаговую», адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно- оценочного) материала: использование устных и письменных инструкций, 

упрощение длинных сложных формулировок инструкций, решение с опорой на алгоритм, образец, использование справочной информации.Математика 
5 класс 

Контрольная работа № 1. Тема. Натуральные числа. 

Контрольная работа № 2. Тема. Действия с натуральными числами. 
Контрольная работа № 3. Тема. Использование свойств действий при вычислениях. 

Контрольная работа № 4. Тема. Углы и многоугольники. Контрольная работа № 5. Тема. Делимость чисел. 
Контрольная работа № 6. Тема. Обыкновенные дроби. Контрольная работа № 7. Тема. Сложение и вычитание дробей. Контрольная работа № 8. Тема. 

Умножение и деление дробей. 

Контрольная работа № 9. Тема. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. 
Контрольная работа №10. Действия с десятичными дробями. Контрольная работа № 11. Тема. Итоговая контрольная работа. 

6 класс 

Контрольная работа №1. Тема. Делимость натуральных чисел. 
Контрольная работа №2. Тема. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. 

Контрольная работа №3. Тема. Отношение. Пропорция 

Контрольная работа №4. Тема. Процент. 
Контрольная работа №5. Тема. Четырехугольник. Формулы периметра и площади прямоугольника. 

Контрольная работа №6. Тема. Положительные и отрицательные числа. 

Сравнение положительных и отрицательных чисел. 
Контрольная работа №7. Тема. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Контрольная работа №8. Тема. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

Контрольная работа №9. Тема. Прямоугольная система координат. 

                                                      
 



 

Диаграммы. 

Контрольная работа №10. Тема. Итоговая контрольная работа. 
Алгебра 

7 класс 

Контрольная работа №1. Тема. Арифметические действия с рациональными числами. 

Контрольная работа №2. Тема. Степень с натуральным показателем. Контрольная работа №3. Тема. Буквенные выражения. 

Контрольная работа №4. Тема. Многочлены. 

Контрольная работа №5. Тема. Формулы сокращенного умножения. Контрольная работа №6. Тема. Линейное уравнение с одной переменной. Контрольная 
работа №7. Тема. Системы линейных уравнений. 

Контрольная работа № 8. Тема. Координаты и графики. 

Контрольная работа № 9. Тема. Понятие функции. Линейная функция. Контрольная работа №10. Тема. Итоговая контрольная работа. 
8 класс 

Контрольная работа №1. Тема. Квадратный корень. Арифметический квадратный корень. 
Контрольная работа №2. т ема. Степень с целым показателем. 

Стандартный вид числа. 

Контрольнаяработа №3. Тема. Алгебраическая дробь.Сокращение дробей. 
Контрольная работа №4. Тема. Действия с алгебраическими дробями. Контрольная работа №5. Тема. Квадратные уравнения. 

Контрольная работа №6. Тема. Уравнения, сводящиеся к квадратным. 

Текстовые задачи, сводящиеся к квадратным. 
Контрольная работа №7. Тема. Системы уравнений. 

Контрольная работа №8. Тема. Числовые неравенства и их свойства. Контрольная работа №9. Тема. Системы неравенств с одной переменной. Контрольная 

работа № 10. Тема. Фикции. числовые функции. 

Контрольная работа №11. Тема. Итоговая контрольная работа. 

9 класс 

Контрольная работа №1. Тема. Числа и вычисления. Контрольная работа №2. Тема. Уравнения с одной переменной. Контрольная работа №3. Тема. Дробно-
рациональные уравнения. 

Контрольная работа №4. Тема. Системы уравнений с двумя переменными. Контрольная работа №5. Тема. Линейные неравенства с одной переменной. Кон-

трольная работа №6. Тема. Квадратные неравенства. 
Контрольная работа № 7. Тема. Квадратичная функция и ее свойства. Контрольная работа № 8. Тема. Арифметическая прогрессия. 

Контрольная работа № 9. Геометрическая прогрессия. Контрольная работа №10. Тема. Итоговая контрольная работа. 

Геометрия 

7 класс 

Контрольная работа №1. Тема.Основные геометрические свойства простейших фигур. 

Контрольная работа №2. Тема. Смежные и вертикальные углы. Контрольная работа №3. Тема. Признаки равенства треугольников. Контрольная работа №4. 
Тема. Равнобедренный треугольник. 

Контрольная работа №5. Тема. Параллельные прямые. Контрольная работа №6. Тема. Сумма углов треугольника. Контрольная работа № 7. Тема. Окруж-

ность и круг. 
Контрольная работа №6. Тема. Итоговая контрольная работа. 

8 класс 

Контрольная работа №1. Тема. Четырехугольники. 
Контрольная работа №2. Тема. Средняя линия треугольника. Средняя линия трапеции. 

Контрольная работа №3. Тема. Площадь треугольника, параллелограмма. Контрольная работа №4. Тема. Площадь подобных фигур. 

Контрольная работа №5. Тема. Теорема Пифагора. Контрольная работа №6. Тема. Углы в окружности. Контрольная работа №7. Тема. Итоговая контрольная 
работа 

9 класс 

Контрольная работа №1. Тема. Решение треугольников. 
Контрольная работа №2. Тема. Площади треугольника, четырехугольника. Контрольная работа №3. Тема. Векторы. 

Контрольная работа №4. Тема. Декартовы координаты на плоскости. Контрольная работа №5. Тема. Правильные многоугольники. 

Контрольная работа №6. Тема. Площадь круга и его частей. Контрольная работа №7. Тема. Итоговая контрольная работа. 
Вероятность и статистика 

7 класс 

Контрольная работа №1. Тема. Представление данных. Контрольная работа №2. Тема. Описательная статистика. Контрольная работа № 3. Тема. Случайная 
изменчивость. 

Контрольная работа № 4. Тема. Вероятность и частота случайного события. 

8 класс 

Контрольная работа № 1. Тема. Множества. 

Контрольная работа №2. Тема. Вероятность случайного события. Контрольная работа № 3. Тема. Случайные события. 

9 класс 

Контрольная работа № 1. Тема. Элементы комбинаторики. Контрольная работа № 2. Тема. Испытания. 
Контрольная работа № 3. Тема. Случайная величина 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

мотивация к обучению математике и целенаправленной познавательной деятельности; 
повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, требующую математических знаний, в том числе умение учиться у других 

людей; 
способность осознавать стрессовую ситуацию, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха; 

способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов и проявление стремления к их преодолению; 

способность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели; 
умение различать учебные ситуации, в которых можно действовать самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или 

другими вспомогательными средствами;  

способность переносить полученные в ходе обучения знания в актуальную ситуацию (при решении житейских задач, требующих математических знаний);  
способность ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и итоговой аттестации;  

овладение основами финансовой грамотности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

устанавливать причинно-следственные связи в ходе усвоения математического материала;  

выявлять дефицит данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
с помощью учителя выбирать способ решения математической задачи (сравнивать возможные варианты решения); 

применять и преобразовывать знаки и символы в ходе решения математических задач; 

устанавливать искомое и данное при решении математической задачи; 
понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

иллюстрировать решаемые задачи графическими схемами; 



 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргумента-
ции. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками в процессе решения задач; 

взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения и разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участни-
ков; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и координировать свои действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность действий; 
осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 

понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие даль-

нейшей работы; 

регулировать способ выражения эмоций. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты освоения учебного предмета «Математика (включая алгебру, геометрию, вероятность и статистику)», распределенные по годам обучения, фор-

мулируются по принципу добавления новых результатов от года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно не повторяют-

ся, но учитываются (результаты очередного года по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 
Освоение учебного курса «Математика» в 5–6 классах основной школы должно обеспечивать достижение следующих предметных образователь-

ных результатов: 

5 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне терминами, связанными 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 (число-

вой) 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 (при необходимости с 
направляющей помощью). 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость (при необходимости с исполь-

зованием справочной информации). 
Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; выражать одни единицы величины через другие (при необхо-

димости с опорой на справочную информацию). 
Извлекать информацию, представленную в таблице, на столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные при реше-

нии 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, при необходимости по визуальной опоре, связанную с углами: вершина, сторона; с многоугольниками: угол, вершина, сторо-

на, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с помощью циркуля и линейки (после совместного анализа). 
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 бума-
ге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать одни единицы величины через другие (при необходимости с 

опорой на справочную информацию). 
Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро грань, измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям (с опорой на алгоритм учебных действий), пользоваться единицами измерения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях (при необходимости с визуальной опорой). 
6 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне терминами, связанными с различными видами чисел и способами их записи, переходить 

(если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 

Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать числа одного и разных знаков. 
Выполнять 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 ос-
нове 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 (по образцу), находить приближения чисел. 

Числовые и буквенные выражения 

Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне терминами, связанными с записью степени числа, находить квадрат и куб числа, вычислять 
значения простейших числовых выражений, содержащих степени. 

Пользоваться признаками делимости (при необходимости с опорой на алгоритм правила), раскладывать натуральные числа на простые множители. 

Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения. 
Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, находить значения буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования (с опорой на алгоритм учебных действий). Находить неизвестный компонент равенства. 



 

Решение текстовых задач 

Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом с опорой на вопросный план. 
Решать простейшие 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 после совместного анализа. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные; ис-

пользовать 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. Иметь представление о геометрических понятиях: равенство фигур, симметрия, 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 прямо-

угольника; пользоваться основными единицами измерения площади; выражать одни единицы измерения площади через другие (при необходимости с опо-
рой на справочную информацию). 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 

Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными единицами измерения объёма; выражать одни единицы измерения объ-

ёма через другие (с опорой на справочную информацию). 

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических ситуациях (при необходимости с визуальной опорой). 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА «АЛГЕБРА»  (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего образования должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных 
результатов: 

7 КЛАСС 

Числа и вычисления 
Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с рациональными числами. 

Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкно-

венные 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 (с опорой на справочную информацию). 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 
Решать простейшие практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать 

результаты решения задач с учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения 
Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне алгебраической терминологией и символикой. 

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 (с опорой на спра-

вочную информацию). 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения формул 
сокращённого умножения (с опорой на справочную информацию). 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования выражений (с опорой на справочную информацию). 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число 

корнем уравнения. 
Иметь представление о графических методах при решении линейных уравнений и их систем. Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линей-

ного 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 (с опорой на алгоритм учебных действий). 

Составлять (после совместного анализа) и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по условию задачи, интерпретировать в соответ-

ствии с контекстом задачи полученный результат. 

Координаты и графики. Функции 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, лучи, отрезки, интервалы; записывать числовые промежутки на ал-

гебраическом языке. 
Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; строить графики линейных функций. Строить график функции y = kx + b. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами (по алгоритму учебных действий): скорость, время, расстояние; цена, количе-
ство, 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 зави-
симостей. 

8 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числа-

ми. 
Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения числовых выражений.  Округлять действительные числа, выполнять 

прикидку результата вычислений, оценку числовых выражений. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие дробно-рациональные уравнения. Решать простейшие системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными и системы двух уравнений, в которых одно уравнение не является линейным (по визуальной опоре).Решать 

простейшие текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными. 
Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет ли 

уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 



 

Решать линейные 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. Показыватьсхематически расположение на координатной плоскости графиков функций вида 

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. 

Арифметическая и геометрическая 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 (c опорой на справоч-

ную информацию). 
Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых техноло-

гий). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   

КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ»   (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образования должно обеспечивать достижение следующих предметных образователь-

ных результатов: 

7 КЛАСС 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по усло-

вию задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по по-

рядку величины. 

Строить чертежи к геометрическим задачам (с использованием смысловой опоры: наводящие вопросы и/или алгоритма учебных действий). 
Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводить доказательства несложных геометрических теорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в реше-
нии геометрических задач (с использованием зрительной наглядности и/или вербальной опоры). 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства рассто-

яний 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 много-

угольников, свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение углов. 
Иметь представление о понятие геометрического места точек.  

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении 

задач. 
Ориентироваться в понятиях: описанная около треугольника окружность, центр описанной окружности. Оперировать на базовом уровне фактами о том, что 

биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной 

точке. 
Ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне: касательная к окружности, теорема о перпендикулярности касательной и радиуса, проведён-

ного к точке касания. Иметь представление о простейших геометрических неравенств, их практическом смысле. Проводить основные геометрические по-

строения с помощью циркуля и линейки. 

8 КЛАСС 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их свойствами при решении геометрических задач.Ориентироваться в понятии 

– точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении задач. 
Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при решении простейших геометрических задач. Иметь представление о 

теореме Фалеса и теореме о пропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач (с опорой на зрительную наглядность). 

Применять признаки подобия треугольников в решении несложных геометрических задач. Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и 
практических задач. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических 

задач (при необходимости с опорой на алгоритм правила). Вычислять (различными способами) (с опорой на справочную информацию) площадь треуголь-
ника 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 простейших геометрических задач. 
Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного четырёхугольника при решении простейших задач. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с при-

менением подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 
9 КЛАСС 

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 величина-

ми (с опорой на справочную информацию). Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов треугольника («решение 

треугольников»), применять их при решении простейших геометрических задач. 
Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь 

вычислять длины и находить углы у подобных фигур (по алгоритму учебных действий). Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь  при-
водить примеры подобных фигур в окружающем мире. 

Пользоваться теоремами (по визуальной опоре) 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 произве-
дение 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 (с опорой на справочную информацию). Применять полученные умения в практических задачах. Находить оси (или центры) симметрии фигур, 

применять движения плоскости в простейших случаях. 

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с при-
менением подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 7–9 классах характеризуются следующими умениями. 

7 КЛАСС 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; представлять данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и 
круговые) по массивам значений (с использованием зрительной наглядности и/или вербальной опоры). 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, на диаграммах, графиках. 



 

Ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических величин, антропометрических данных; иметь представление о статистиче-
ской устойчивости. 

8 КЛАСС 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Описывать после совместного анализа данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер рассеивания (размах, дисперсия и стандарт-

ное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатам измерений и наблюдений (с использованием зрительной наглядности 
и/или вербальной опоры). 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными 

событиями (с использованием зрительной наглядности и/или вербальной опоры). 
Иметь представление о графических моделях: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эйлера, числовая прямая. 

Оперировать понятиями на базовом уровне: множество, подмножество; выполнять операции над множествами: объединение, пересечение, дополнение; 
перечислять элементы множеств; применять свойства множеств (с использованием визуальной опоры). 

Иметь представление о графическом представление множеств и связей между ними для описания процессов и явлений, в том числе при решении задач из 

других учебных предметов и курсов. 
9 КЛАСС 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде таб-

лиц, диаграмм, графиков. 
Решать простейшие задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием комбинаторных правил и методов. 

Иметь представление об описательных характеристиках 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 (с опорой на справочную ин-

формацию). 

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 МАТЕМАТИКА 

5 класс (не менее 170 ч) 

Название раздела (темы) курса 

(число часов) 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Натуральные числа. Действия 

с натуральными числами 

(43 ч) 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a208ec 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f2a22a3e 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a20d6a 

Десятичная система счисления. Ряд 

натуральных чисел. Натуральный ряд. 

Число 0. Натуральные числа на коор-
динатной прямой. Сравнение, округ-

ление натуральных чисел. 

Арифметические действия с нату-
ральными числами. Свойства нуля 

при сложении и -умножении, свойства 

единицы при умножении. Перемести-
тельное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распредели-

тельное свойство умножения. Делите-
ли и кратные числа, разложение числа 

на множители. Деление с остатком. 

Простые и составные числа. Признаки 
делимости на 2, 5, 10, 3, 9. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения; порядок дей-
ствий. 

Решение текстовых задач на все 

арифметические действия, на движе-
ние и покупки. 

Читать, записывать, сравнивать натуральные числа; участвовать в обсуж-

дении способов упорядочивания чисел. 

Изображать координатную прямую, отмечать числа точками на координат-
ной прямой, находить координаты точки. 

Исследовать свойства натурального ряда, чисел 0 и 1 при сложении и умно-

жении. 
Использовать правило округления натуральных чисел принеобходимости с 

опорой на алгоритм правила. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, вычислять 

значения числовых выражений со скобками и без скобок. 

Записывать произведение в виде степени, читать степени, использовать 

терминологию (основание, показатель), вычислять значения степеней при 
необходимости с визуальной опорой. 

Выполнять прикидку и оценку значений числовых выражений, предлагать 

и применять приёмы проверки вычислений. 
Использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения; форму-

лировать и применять правила преобразования числовых выражений на 

основе свойств арифметических действий при необходимости с направ-

ляющей помощью. 

Формулировать определения делителя и кратного (с опорой на алгоритм 
правила), называть делители и кратные числа; распознавать простые и со-

ставные числа; формулировать и применять признаки делимости на 2, 3, 5, 

9, 10, (с опорой на алгоритм правила); применять алгоритм разложения числа 

на простые множители; находить остатки от деления и неполное частное. 

Распознавать истинные и ложные высказывания о натуральных числах, при-

водить примеры и контрпримеры, строить высказывания и отрицания вы-
сказываний о свойствах натуральных чисел с опорой на образец. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом, использовать зависи-

мости между величинами (скорость, время, расстояние; цена, количество, 
стоимость и др.) при необходимости с использованием справочной информа-

ции: анализировать текст задачи, переформулировать условие извлекать 

необходимые данные, устанавливать зависимости между величинами при 

необходимости с направляющей помощью. 

Моделировать ход решения задачи с помощью рисунка, схемы, таблицы. 
Приводить, разбирать различные решения, записи решений текстовых задач. 

С помощью педагога оценивать полученный результат, осуществлять само-

контроль, проверяя ответ на соответствие условию, находить ошибки. 
Решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов. 

Знакомиться с историей развития арифметики. 

Наглядная геометрия. Линии 

на плоскости 
(12 ч) 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a21274 

Точка, прямая, отрезок, луч. Ломаная. 

Измерение длины отрезка, метриче-
ские единицы измерения длины. 

Окружность и круг. 

Практическая работа «Построение 
узора из окружностей». 

Угол. Прямой, острый, тупой и раз-

вёрнутый углы. Измерение углов. 
Практическая работа «Построение 

углов». 

Распознавать на чертежах, рисунках, описывать, используя терминологию, и 

изображать с помощью чертёжных инструментов (при необходимости по 
визуальной опоре): точку, прямую, отрезок, луч, угол, ломаную, окружность. 

Распознавать, приводить примеры объектов реального мира, имеющих 

форму изученных фигур, оценивать их линейные размеры. 
Использовать линейку и транспортир как инструменты для построения и 

измерения: измерять длину отрезка, величину угла; строить отрезок заданной 

длины, угол, заданной величины; откладывать циркулем равные отрезки, 
строить окружность заданного радиуса. 

Изображать конфигурации геометрических фигур из отрезков, окружностей, 

их частей на нелинованной и клетчатой бумаге; предлагать, описывать и 



 

обсуждать способы, алгоритмы построения после совместного анализа. 

Распознавать и изображать на нелинованной и клетчатой бумаге пря-
мой,острый, тупой, развёрнутый углы; сравнивать углы. 

Вычислять длины отрезков, ломаных. 

Понимать и использовать при решении задач зависимости между едини-

цами метрической системы мер; знакомиться с неметрическими системами 

мер; выражать длину в различных единицах измерения при необходимости с 

опорой на справочную информацию. 
Исследовать фигуры и конфигурации, используя цифровые ресурсы. 

Обыкновенные 

дроби 

(48 ч) 

Дробь. Правильные и неправильные 

дроби. Основное 

свойство дроби. Сравнение дробей. 
Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. Смешанная 
дробь. Умножение и деление обыкно-

венных дробей; 

взаимно-обратные дроби. 
Решение текстовых задач, содержа-

щих дроби. Основные 

задачи на дроби. 
Применение букв для записи матема-

тических выражений и 

предложений. 

Моделировать    в графической, предметной форме, с помощью компьютера 

понятия и свойства, связанные с обыкновенной дробью. 

Читать и записывать, сравнивать обыкновенные дроби, предлагать и об-

суждать способы упорядочивания дробей. 

Изображать обыкновенные дроби точками на координатной  прямой; исполь-

зовать координатную прямую для сравнения дробей. 

Формулировать, записывать с помощью букв основное свойство обыкно-

венной   дроби   с   опорой   на   правило; 
использовать основное свойство дроби для сокращения дробей и   приведения 

дроби   к новому знаменателю   в простейших случаях. 

Представлять по   образцу   смешанную   дробь   в   виде Неправильной  и  
выделять целую часть числаиз неправильной дроби. 

Выполнять арифметические действия с обыкновенными Дробями в  про-

стых случаях; применять свойства арифметических действий для рационали-
зации вычислений. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений;  

предлагать и применять приёмы проверки вычислений. 
Проводить исследования свойств дробей, опираясь на числовые эксперимен-

ты (в том числе с помощью компьютера). 

Распознавать истинные и ложные высказывания о дробях, приводить при-

меры и контрпримеры. 

Решать простейшие текстовые задачи, содержащие дробные данные, и задачи 

на нахождение части целого и целого по его части; выявлять их сходства и 

различия. 

Моделировать ход решения задачи с помощью рисунка, схемы, таблицы. 

Приводить, разбирать, оценивать различные решения, записи решений тек-
стовых задач при необходимости с направляющей помощью. 

С помощью педагога оценивать полученный результат, осуществлять само-

контроль, проверяя ответ на соответствие условию, находить ошибки. 
Знакомиться с историей развития арифметики. 

Наглядная геометрия. Много-

угольники (10 ч 

Многоугольники. Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треуголь-
ник.Площадь и периметр прямоуголь-

ника и многоугольников, составлен-

ных из прямоугольников, единицы 
измерения площади. Периметр много-

угольника. 

Распознавать, изображать с помощью чертёжных инструментов и от руки, 

моделировать из бумаги многоугольники. 
Приводить примеры объектов реального мира, имеющих форму многоуголь-

ника, прямоугольника, квадрата, треугольника, оценивать их линейные раз-

меры. 
Вычислять: периметр треугольника, прямоугольника, многоугольника; пло-

щадь прямоугольника, квадрата (при необходимости с опорой на алгоритм 

учебных действий). 
Изображать остроугольные, прямоугольные и тупоугольные треугольники. 

Строить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными длинами 

сторон. 
Исследовать свойства прямоугольника, квадрата путём эксперимента, 

наблюдения, измерения, моделирования; сравнивать свойства квадрата и пря-

моугольника. Распознавать истинные и ложные высказывания о многоуголь-
никах, приводить примеры и контрпримеры. 

Исследовать зависимость площади квадрата от длины его стороны. 

Использовать свойства квадратной сетки для построения фигур; разбивать 

прямоугольник на квадраты, треугольники; составлять фигуры из квадратов и 

прямоугольников и находить их площадь, разбивать фигуры на прямоугольни-

ки и квадраты и находить их площадь (при необходимости с направляющей 
помощью). 

Выражать величину площади в различных единицах измерения метрической 

системы мер, использовать зависимости между метрическими единицами 
измерения площади при необходимости с опорой на справочную информацию. 

Знакомиться с примерами применения площади и периметра в практиче-

ских ситуациях. Решать задачи из реальной жизни, при необходимости с 
опорой на алгоритм правила, обсуждать различные способы решения задач. 

Десятичные дроби 

(38 ч) 

Десятичная запись дробей. Сравнение 

десятичных дробей. 
Действия с десятичными дробями. 

Округление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач, содержа-
щих дроби. Основные задачи на дро-

би. 

Представлять десятичную дробь в виде обыкновенной, читать и записы-

вать, сравнивать десятичные дроби, предлагать и обсуждать способы упо-
рядочивания десятичных дробей. 

Изображать десятичные дроби точками на координатной прямой. 

Выявлять сходства и различия правил арифметических действий с нату-
ральными числами и десятичными дробями, после совместного анализа. 

Выполнять арифметические действия с десятичными дробями; выполнять 

прикидку и оценку результата вычислений. 
Применять   свойства   арифметических   действий    длярационализации 

вычислений. 

Применять правило округления десятичных дробей, при необходимости с 
визуальной опорой. 

Проводить исследования свойств десятичных дробей, опираясь на числовые 

эксперименты (в том числе с помощью компьютера). 
Распознавать истинные и ложные высказывания о дробях, приводить при-

меры и контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний. 

Решать простейшие текстовые задачи, содержащие дробные данные, и на 



 

нахождение части целого и целого по его части; выявлять их сходства и 

различия. 

Моделировать ход решения задачи с помощью рисунка, схемы, таблицы. 

Разбирать различные решения, записи решений текстовых задач. 

Оперировать дробными числами в реальных жизненных ситуациях. 

С помощью педагога оценивать полученный результат, осуществлять само-

контроль, проверяя ответ на соответствие условию, находить ошибки. 

Знакомиться с историей развития арифметики 

Наглядная геометрия. Тела и 
фигуры в пространстве (9 ч) 

Многогранники. Изображение много-
гранников. Модели пространственных 

тел. 

Прямоугольный параллелепипед, куб. 
Развёртки куба и параллелепипеда. 

Объём куба, прямоугольного паралле-
лепипеда. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире прямоугольный 
параллелепипед, куб, многогранники, описывать, используя терминологию, 

оценивать линейные размеры. 

Приводить примеры объектов реального мира, имеющих форму многогран-
ника, прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Изображать куб на клетчатой бумаге. 
Исследовать свойства куба, прямоугольного параллелепипеда, многогранни-

ков, используя модели при необходимости с направляющей помощью. Распо-

знавать развёртки куба и параллелепипеда. Моделировать куб и параллеле-
пипед из бумаги и прочих материалов, по образцу. 

Находить измерения, вычислять площадь поверхности; объём куба, прямо-

угольного параллелепипеда с опорой на алгоритм учебных действий; исследо-

вать зависимость объёма куба от длины его ребра. 

Наблюдать и проводить аналогии между понятиями площади и объёма, 

периметра и площади поверхности. 
Распознавать истинные и ложные высказывания о многогранниках, приво-

дить примеры и контрпримеры. Решать задачи из реальной жизни. 

Повторение и обобщение (10 ч Повторение основных понятий и ме-

тодов курса 5 класса, обобщение зна-
ний. 

Вычислять значения выражений, содержащих натуральные числа, обыкно-

венные и десятичные дроби, выполнять преобразования чисел при необходи-
мости с направляющей помощью. 

Выбирать способ сравнения чисел, вычислений, применять свойства ариф-

метических действий для рационализации вычислений. 
Осуществлять самоконтроль выполняемых действий и самопроверку резуль-

тата вычислений. 

Решать простейшие задачи из реальной жизни, применять математические 

знания для решения задач из других учебных предметов. 

Решать простейшие задачи разными способами, сравнивать способы ре-

шения задачи, выбирать рациональный способ. 

 

6 класс (не менее 170 ч) 

Название раздела (темы) курса 

(число часов) 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Натуральные числа 

(30 ч) 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f2a208ec 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a22a3e 

Арифметические действия с много-

значными натуральными числами. 

Числовые выражения, порядок дей-
ствий, использование скобок. Округ-

ление натуральных чисел. 

Делители и кратные числа; наиболь-
ший общий делитель и наименьшее 

общее кратное. 

Разложение числа на простые множи-
тели. Делимость суммы и произведе-

ния. Деление с остатком. 

Решение текстовых задач. 

Выполнять арифметические действия с многозначными натуральными 

числами, находить значения числовых выражений со скобками и без скобок; 

вычислять значения выражений, содержащих степени. 
Выполнять прикидку и оценку значений числовых выражений, применять 

приёмы проверки результата. 

Использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения относи-

тельно сложения, свойства арифметических действий. 

Исследовать числовые закономерности, проводить числовые эксперименты. 

Формулировать определения делителя и кратного, наибольшего общего 

делителя и наименьшего общего кратного, простого и составного чисел; ис-

пользовать эти понятия при решении задач (при необходимости с опорой на 
алгоритм правила). 

Применять алгоритмы вычисления наибольшего общего делителя и 

наименьшего общего кратного двух чисел, алгоритм разложения числа на 
простые множители. 

Исследовать свойства делимости суммы и произведения чисел с опорой на 

вопросный план. 
Приводить примеры чисел с заданными свойствами, распознавать верные и 

неверные утверждения о свойствах чисел, опровергать неверные утвержде-

ния с помощью контрпримеров. 
Конструировать математические предложения с помощью связок «и», 

«или», «если…, то…» по образцу. Решать текстовые задачи, включающие 

понятия делимости, арифметическим способом, использовать перебор всех 
возможных вариантов с опорой на вопросный план. 

Моделировать ход решения задачи с помощью рисунка, схемы, таблицы. 
Приводить, разбирать, оценивать различные решения, записи решений тек-

стовых задач с направляющей помощью. 

Критически оценивать полученный результат, находить ошибки, осу-

ществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. Ре-

шать текстовые задачи, включающие понятия делимости, арифметическим 

способом, использовать перебор всех возможных вариантов с опорой на во-
просный план. 

Моделировать ход решения задачи с помощью рисунка, схемы, таблицы. 

Приводить, разбирать, оценивать различные решения, записи решений тек-

стовых задач с направляющей помощью. 

Критически оценивать полученный результат, находить ошибки, осу-

ществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

Наглядная  геометрия. Прямые 

на плоскости (7 ч) 
Перпендикулярные прямые. Парал-
лельные прямые. 

Расстояние между двумя точками, от 

точки до прямой, длина пути на квад-
ратной сетке. 

Распознавать на чертежах, рисунках случаи взаимного расположения двух 
прямых. 

Изображать с помощью чертёжных инструментов клетчатой бумаге две 

пересекающиеся прямые, две параллельные прямые, строить прямую, перпен-
дикулярную данной. 



 

Примеры прямых в пространстве. Приводить примеры параллельностии перпендикулярности прямых в про-

странстве. Распознавать в многоугольниках перпендикулярные и параллель-
ные стороны. Изображать многоугольники с параллельными, перпендикуляр-

ными сторонами по образцу. Находить расстояние между двумя точками, от 

точки до прямой, длину пути на квадратной сетке, в том числе используя циф-

ровые ресурсы. 

Наглядная геометрия. Прямые 

на плоскости (7 ч) 

Перпендикулярные прямые. Парал-

лельные прямые. 

Расстояние между двумя точками, от 
точки до прямой, длина пути на квад-

ратной сетке. 

Примеры прямых в пространстве. 

Распознавать на чертежах, рисунках случаи взаимного расположения двух 

прямых. 

Изображать с помощью чертёжных инструментов клетчатой бумаге две 
пересекающиеся прямые, две параллельные прямые, строить прямую, перпен-

дикулярную данной. 

Приводить примеры параллельности и  перпендикулярности прямых в 
пространстве. 

Распознавать в многоугольниках перпендикулярные и параллельные стороны. 
Изображать многоугольники с параллельными, перпендикулярными сторона-

ми по образцу. Находить расстояние между двумя точками, от точки до пря-

мой, длину пути на квадратной сетке, в том числе используя цифровые ресур-
сы. 

Дроби (32 ч) 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a22b9c 

Обыкновенная  дробь, основное свой-

ство дроби, сокращение дробей. 

Сравнение и упорядочивание дробей. 
Десятичные дроби и метрическая 

система мер. Арифметические дей-

ствия с обыкновенными и десятич-
ными дробями. Отношение. Деление 

в данном отношении. Масштаб, про-

порция. 
Понятие процента. Вычисление про-

цента от величины и величины по её 

проценту. 
Решение текстовых задач, содержа-

щих дроби и проценты. Практическая 

работа «Отношение длины окружно-
сти к её диаметру». 

Сравнивать и упорядочивать дроби, выбирать способ 

сравнения дробей. 

Представлять десятичные дроби в виде обыкновенных дробей и обыкновен-
ные в виде десятичных, использовать эквивалентные представления дроб-

ных чисел при их сравнении, при вычислениях (при необходимости с направ-

ляющей помощью). 
Использовать десятичные дроби при преобразовании величин в метрической 

системе мер. 

Выполнять арифметические действия с обыкновенными и десятичными 
дробями. 

Вычислять значения выражений, содержащих обыкновенные и десятичные 

дроби, выполнять преобразования дробей, выбирать способ, применять 

свойства арифметических действий для рационализации вычислений. 

Составлять отношения и пропорции, находить отношение величин, делить 

величину в данном отношении. 
Находить экспериментальным путём отношение длины окружности к её 

диаметру (при необходимости с направляющей помощью). 

Находить масштаб плана, карты и вычислять расстояния, используя масштаб с 
опорой на алгоритм учебных действий. Объяснять, что такое процент, упо-

треблять обороты речи со словом «процент». Выражать проценты в дробях и 
дроби в процентах, отношение двух величин в процентах. 

Вычислять процент от числа и число по его проценту. 

Округлять дроби и проценты, находить приближения чисел при необходимо-
сти с использованием визуальной опоры. 

Решать задачи на части, проценты, пропорции, на нахождение дроби (про-

цента) от величины и величины по её дроби (проценту), дроби (процента), 
который составляет одна величина от другой. Приводить, разбирать, оцени-

вать различные решения, записи решений текстовых задач при необходимости 

с направляющей помощью. 
Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, интерпретировать табличные 

данные, определять наибольшее и наименьшее из представленных данных. 

Наглядная  геометрия. Сим-

метрия (6 ч) 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a21274 

Осевая симметрия. Центральная сим-

метрия. Построение симметричных 
фигур. 

Симметрия в пространстве. 

Распознавать на чертежах и изображениях, изображать от руки, строить с 

помощью инструментов фигуру (отрезок, ломаную, треугольник, прямоуголь-
ник, окружность), симметричную данной относительно прямой, точки с 

направляющей помощью. 

Находить примеры симметрии в окружающем мире. Моделировать из  бу-
маги две фигуры  симметричные относительно прямой; конструировать гео-

метрические конфигурации, используя свойство симметрии, в том числе с 

помощью цифровых ресурсов с опорой на алгоритм учебных действий. 

Выражения с буквами (6 ч) Применение букв для записи матема-

тических выражений и предложений. 

Буквенные выражения и числовые 
подстановки. 

Буквенные равенства, нахождение 

неизвестного компонента. Формулы. 

Использовать буквы для обозначения чисел, при записи математических 

утверждений, составлять буквенные выражения по условию задачи. 

Исследовать несложные числовые закономерности, использовать буквы для 
их записи. 

Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значени-

ях букв с опорой на алгоритм учебных действий. 
Записывать формулы: периметра и площади прямоугольника, квадрата; 

длины окружности, площади круга; выполнять вычисления по этим форму-

лам. 
Составлять формулы, выражающие зависимости между величинами: ско-

рость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, 

время, объём работы; выполнять вычисления по этим формулам. 
Находить неизвестный компонент арифметического действия. 

Наглядная геометрия. Фигуры 

на плоскости (14 ч) 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2ab94 

Четырёхугольник, примеры четырёх-

угольников. Прямоугольник, квадрат: 
свойства сторон, углов, диагоналей. 

Измерение углов. Виды треугольни-

ков. 
Периметр многоугольника. Площадь 

фигуры. Формулы периметра и пло-

щади прямоугольника. Приближён-
ное измерение площади фигур. 

Практическая работа «Площадь кру-

га». 

Изображать на нелинованной и клетчатой бумаге с использованием чер-

тёжных инструментов четырёхугольники с заданными свойствами: с парал-
лельными, перпендикулярными, равными сторонами, прямыми углами и др., 

равнобедренный треугольник. Предлагать и обсуждать способы, алгоритмы 

построения. Исследовать, используя эксперимент, наблюдение, моделирова-
ние, свойства прямоугольника, квадрата, разбивать на треугольники с опорой 

на вопросный план. 

Обосновывать, опровергать с помощью контрпримеров утверждения о пря-
моугольнике, квадрате, распознавать верные и неверные утверждения. 

Измерять и строить с помощью транспортира углы, в том числе в много-

угольнике, сравнивать углы; распознавать острые, прямые, тупые, развёрну-
тые углы. 

Распознавать, изображать остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, 



 

равнобедренный, равносторонний треугольники (при необходимости с исполь-

зованием визуальной опоры). 
Вычислять  периметр многоугольника, площадь многоугольника 

разбиением на прямоугольники, на равные фигуры, использовать метрические 

единицы измерения длины и площади с опорой на алгоритм учебных дей-

ствий. Использовать приближённое измерение длин и площадей на   клетча-

той бумаге, приближённое измерение длины окружности, площади круга. 

Положительные и отрицатель-

ные числа 

(40 ч) 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2f248 

Целые числа. Модуль числа, геомет-

рическая интерпретация модуля. 
Числовые промежутки. 

Положительные и отрицательные 

числа. Сравнение положительных и 
отрицательных чисел. Арифметиче-

ские действия с положительными и 
отрицательными числами. 

Решение текстовых задач. 

Приводить примеры использования в реальной жизни положительных и 

отрицательных чисел. 
Изображать целые числа, положительные и отрицательные числа точками на 

числовой прямой, использовать числовую прямую для сравнения чисел. 

Применять правила сравнения, упорядочивать целые числа; находить мо-
дуль числа. 

Формулировать правила вычисления с положительными и отрицательными 
числами, находить значения числовых выражений, содержащих действия с 

положительными и отрицательными числами при необходимости с опорой на 

алгоритм правила. 
Применять свойства сложения и умножения для преобразования сумм и 

произведений. 

Представление   данных 

(6 ч) 

Прямоугольная  система координат 

на плоскости. Координаты точки на 
плоскости, абсцисса и ордината. 

Столбчатые и круговые диаграммы. 

Практическая работа «Построение 
диаграмм». Решение текстовых задач, 

содержащих данные, представленные 

в таблицах и на диаграммах. 

Объяснять и иллюстрировать понятие прямоугольной системы координат 

на плоскости, использовать терминологию; строить на координатной плоско-
сти точки и фигуры по заданным координатам, находить координаты точек. 

Читать столбчатые и круговые диаграммы; интерпретировать данные; стро-

ить столбчатые диаграммы. Использовать информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах для решения текстовых задач и задач из реальной 

жизни. 

Наглядная геометрия. 

Фигуры 

в пространстве (9 ч) 

Прямоугольный параллелепипед, куб, 

призма, пирамида, конус, цилиндр, 

шар и сфера. Изображение простран-
ственных фигур. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. 

Практическая работа «Создание мо-
делей пространственных фигур». 

онятие объёма; единицы измерения 

объёма. Объём прямоугольного па-
раллелепипеда, куба, формулы объё-

ма. 

Распознавать на чертежах, рисунках, описывать пирамиду, призму, цилиндр, 

конус, шар, изображать их от руки, моделировать из бумаги, пластилина, 

проволоки и др. с направляющей помощью. Приводить примеры объектов 
окружающего мира, имеющих формы названных тел. 

Использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, высота, 

радиус и диаметр, развёртка. 
Изучать, используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование, в 

том числе компьютерное, и описывать свойства названных тел, выявлять 

сходства и различия: между пирамидой и призмой; между цилиндром, кону-
сом и шаром. 

Распознавать развёртки параллелепипеда, куба, призмы, пирамиды, конуса, 

цилиндра; конструировать данные тела из развёрток, создавать их модели с 

направляющей помощью. Создавать модели пространственных фигур (из 

бумаги, проволоки, пластилина и др.) с опорой на алгоритм учебных действий. 

Измерять на моделях: длины рёбер многогранников, диаметр шара. 
Вычислять по формулам: объём прямоугольного параллелепипеда, куба; 

использовать единицы измерения объёма; вычислять объёмы тел, составлен-

ных из кубов, параллелепипедов; решать задачи с реальными данными с 
опорой на справочную инфомацию. 

Повторение, обобщение, систе-

матизация (20 ч) 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a3420c 

Повторение основных понятий и 

методов курсов 5 и 6 классов, обоб-
щение и систематизация знаний. 

Вычислять значения выражений, содержащих натуральные, целые, положи-

тельные отрицательные числа, обыкновенные и десятичные  дроби, выполнять 
преобразования чисел и выражений при необходимости с направляющей по-

мощью. 

Выбирать способ сравнения чисел, вычислений, применять свойства ариф-
метических действий для рационализации вычислений. 

Решать простейшие задачи из реальной жизни, применять математические 

знания для решения задач из других предметов. 
Решать простейшие задачи разными способами. 

Осуществлять самоконтроль выполняемых действий и самопроверку резуль-

тата вычислений. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА» (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

7класс  (не менее 102 ч) 

Название раздела (темы) 

курса (число часов) 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 



 

Числа и вычисления. Ра-

циональные числа 
(25 ч) 

Понятие рационального числа. 

Арифметические действия с рациональны-
ми числами. Сравнение, упорядочивание 

рациональных чисел. Степень с натураль-

ным показателем. 

Решение основных задач на дроби, процен-

ты из реальной практики. Признаки дели-

мости, разложения на множители натураль-
ных чисел. 

Реальные зависимости. Прямая и обратная 

пропорциональности. 

Систематизировать и обогащать знания об обыкновенных и десятичных 

дробях. 
Сравнивать и упорядочивать дроби, преобразовывая при необходимости 

десятичные дроби в обыкновенные, обыкновенные в десятичные, в частно-

сти в бесконечную десятичную дробь. 

Применять разнообразные способы и приёмы вычисления значений 

дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби: 

заменять при необходимости десятичную дробь обыкновенной и обыкно-
венную десятичной, приводить выражение к форме, наиболее удобной для 

вычислений, преобразовывать дробные выражения на умножение и деление 

десятичных дробей к действиям с целыми числами (при необходимости с 
направляющей помощью). 

Приводить числовые и буквенные примеры степени с натуральным пока-

зателем, объясняя значения основания степени и показателя степени,  нахо-
дить значения степеней— любое рациональное число, n — натуральное 

число) с опорой на справочную информацию. 

Понимать смысл записи больших чисел с помощью десятичных дробей и 

степеней числа 10, применять их в реальных ситуациях. 

Применять признаки делимости, разложения на множители натуральных 

чисел. 
Решать простейшие задачи на части, проценты, пропорции, на нахождение 

дроби (процента) от величины и величины по её дроби (проценту), дроби 

(процента), который составляет одна величина от другой. Приводить, раз-

бирать, оценивать различные решения, записи решений текстовых задач. 

Распознавать и объяснять, опираясь на определения, прямо пропорцио-

нальные и обратно пропорциональные зависимости между величинами; 
приводить примеры этих зависимостей из реального мира, из других учеб-

ных предметов. 

Решать простейшие практико-ориентированные задачи на дроби, про-

центы, прямую и обратную пропорциональности, пропорции. 

Алгебраические выраже-

ния 

(27 ч) 

Буквенные выражения. Переменные. Допу-

стимые значения переменных. Формулы. 
Преобразование буквенных выражений, 

раскрытие скобок и приведение подобных 

слагаемых. 
Свойства степени с натуральным показате-

лем. Многочлены. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокра-
щённого умножения. Разложение много-

членов на множители. 

Овладеть на базовом уровне алгебраической терминологией и символикой, 

применять её в процессе освоения учебного материала. 
Находить значения буквенных выражений при заданных значениях букв; 

выполнять вычисления по формулам. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением 
подобных слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на много-

член, применять формулы квадрата суммы и квадрата разности с опорой на 
справочную информацию. 

Осуществлять разложение многочленов на множители путём вынесения за 

скобки общего множителя, применения формулы разности квадратов, фор-
мул сокращённого умножения с опорой на справочную информацию. 

Применять преобразование многочленов для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики.  Знакомиться с 

историей развития математики. 

Уравнения 

и неравенства (20 ч) 

Уравнение, правила преобразования урав-

нения, равносильность уравнений. 
Линейное уравнение с одной переменной 

переменной, решение линейных уравнений. 

Решение задач с помощью уравнений. 
Линейное уравнение с двумя переменными и 

его график. Система двух линейных урав-

нений с двумя переменными. Решение си-
стем уравнений способом подстановки и 

способом сложения. 

Решать линейное уравнение с одной переменной, применяя правила пере-

хода от исходного уравнения к равносильному ему более простого вида. 
Проверять, является ли конкретное число корнем уравнения. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравне-

ния с двумя переменными. 
Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя 

переменными (при необходимости с использованием смысловой опоры); 

пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 
Находить решение системы двух линейных уравнений с двумя переменны-

ми с опорой на алгоритм учебных действий. Составлять и решать уравне-

ние или систему уравнений по условию задачи, интерпретировать в соответ-

ствии с контекстом задачи полученный результат с опорой на вопросный 

план. 

Координаты и графики. 

Функции (24 ч) 

Координата точки на прямой. Числовые 

промежутки. Расстояние между двумя точ-
ками координатной прямой Прямоугольная 

система координат на плоскости. Примеры 

графиков, заданных формулами. Чтение 
графиков реальных зависимостей. 

Понятие функции. График функции. Свой-
ства функций. Линейная функция. Построе-

ние графика линейной функции. График 

функции y = kx + b. 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным 

координатам, лучи, отрезки, интервалы; записывать их на алгебраическом 
языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; 

строить графики несложных зависимостей, заданных формулами, в том 
числе с помощью цифровых лабораторий. 

Применять, изучать преимущества, интерпретировать графический 
способ представления и анализа разнообразной жизненной информации. 

Осваивать на базовом уровне понятие функции, овладевать функциональ-

ной терминологией. 
Распознавать линейную функцию y = kx + b, описывать её свойства в зави-

симости от значений коэффициентов k и b (при необходимости с опорой на 

алгоритм правила).  Строить графики линейной функции, функции y = kx + 
b Использовать цифровые ресурсы для построения графиков функций и 

изучения их свойств. 

Приводить примеры линейных зависимостей в реальных процессах и явле-
ниях. 

Повторение 

и обобщение 

(6 ч) 

Повторение основных понятий и методов 

курса 7 класса, 

обобщение знаний 

Выбирать, применять способы сравнения чисел, Вычислений, пре-

образований выражений, решения уравнений при необходимости с направ-

ляющей помощью. Осуществлять самоконтроль выполняемых действий и 
Самопроверку результата вычислений, преобразований, построений. Решать 

простейшие задачи из реальной жизни, применять математические зна-

ния для решения задач из других предметов. Решать простейшие тексто-

вые задачи, сравнивать, выбирать способы решения задачи. 

8класс (не менее 102 ч) 



 

Название раздела (темы) 

курса (число часов) 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Числа и вычисления. 

Квадратные корни(15 ч) 
Квадратный корень из числа. Понятие об 
иррациональном числе. Десятичные при-

ближения иррациональных чисел. 

Действительные числа. Сравнение дей-
ствительных чисел. Арифметический квад-

ратный корень. Уравнение вида x2 = a. 

Свойства арифметических квадратных 
корней. Преобразование числовых выраже-

ний, содержащих квадратные корни. 

Формулировать определение квадратного корня из числа, арифметическо-
го квадратного корня при необходимости с визуальной опорой. 

Применять операцию извлечения квадратного корня из числа, используя 

при необходимости калькулятор. 
Оценивать квадратные корни целыми числами и десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа, 

записанные с помощью квадратных корней при необходимости с направля-
ющей помощью. 

Исследовать уравнение, находить точные и приближённые корни при a  > 0. 

Исследовать свойства квадратных корней, проводя числовые эксперименты 
с использованием калькулятора (компьютера). 

Применять свойства арифметических корней для преобразования вы-

ражений. 

Выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих квад-

ратные корни. Выражать переменные из геометрических и физических фор-
мул при необходимости с опорой на правило. 

Вычислять значения выражений, содержащих квадратные корни, исполь-

зуя при необходимости калькулятор. 
Использовать в ходе решения задач элементарные представления, связан-

ные с приближёнными значениями величин. 

Знакомиться с историей развития математики. 

Числа и вычисления. 

Степень с целым 

показателем (7 ч) 

Степень с целым показателем. Стандартная 
запись числа. Размеры объектов окружаю-

щего мира (от элементарных частиц до 

космических объектов), длительность про-
цессов в окружающем мире. 

Свойства степени с целым показателем. 

Формулировать определение степени с целым показателем (при необходи-
мости по визуальной опоре). 

Представлять запись больших и малых чисел в стандартном виде. Срав-

нивать числа и величины, записанные с использованием степени 10. 
Использовать запись чисел в стандартном виде для выражения размеров 

объектов, длительности процессов в окружающем мире. 

Формулировать, записывать в символической форме и иллюстрировать 

примерами свойства степени с целым показателем (при необходимости с 

использованием визуальной опоры). 

Применять свойства степени для преобразования выражений, содержащих 
степени с целым показателем с использованием справочной информации. 

Выполнять действия с числами, записанными в стандартном виде (умно-

жение, деление, возведение в степень). 

Алгебраические выраже-

ния. Квадратный трёхчлен 

(5 ч) 

Квадратный трёхчлен. Разложение квадрат-

ного трёхчлена на множители. 

Распознавать квадратный трёхчлен, устанавливать возможность его разло-

жения на множители. 

Раскладывать на множители квадратный трёхчлен с неотрицательным 

дискриминантом при необходимости с опорой на алгоритм правила. 

Алгебраические выраже-

ния. 

Алгебраическая дробь 

(15 ч) 

Алгебраическая дробь. Допустимые значе-

ния переменных, входящих в алгебраиче-
ские выражения. Основное свойство алгеб-

раической дроби. Сокращение дробей. 

Сложение, вычитание, умножение и деле-
ние алгебраических дробей. Преобразова-

ние выражений, содержащих алгебраиче-

ские дроби. 

Записывать алгебраические выражения. Находить область определения 

рационального выражения. 
Выполнять числовые подстановки и вычислять значение дроби, в том 

числе с помощью калькулятора. 

Формулировать основное свойство алгебраической дроби и 

применять его для преобразования дробей. 

Выполнять действия с алгебраическими дробями при необходимости с 

направляющей помощью. Применять преобразования выражений для реше-
ния задач. Выражать переменные из формул (физических, геометрических, 

описывающих бытовые ситуации) при необходимости с направляющей по-

мощью. 

Уравнения и неравенства. 

Квадратные уравнения (15 

ч) 

Квадратное уравнение. Неполное квадрат-
ное уравнение. Формула корней квадратно-

го уравнения. Теорема Виета. Решение 

уравнений, сводящихся к квадратным. Про-
стейшие дробно-рациональные уравнения. 

Решение текстовых задач с помощью квад-

ратных уравнений. 

Распознавать квадратные уравнения. 
Записывать формулу корней квадратного уравнения; решать квадратные 

уравнения — полные и неполные (с использованием справочной информа-

ции). 
Проводить простейшие исследования квадратных уравнений. 

Решать уравнения, сводящиеся к квадратным, с помощью преобразований 

и заменой переменной с опорой на алгоритм правила. 
Наблюдать и анализировать связь между корнями и коэффициентами 

квадратного уравнения. 

Применять теорему Виета для решения задач (с использованием образца). 
Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от сло-

весной формулировки условия задачи к алгебраической модели путём со-

ставления уравнения (при необходимости с направляющей помощью); ре-
шать составленное уравнение; интерпретировать результат. 

Знакомиться с историей развития алгебры. 

Уравнения 

и неравенства. Системы 

уравнений 

(13 ч) 

Линейное уравнение с двумя переменными, 
его график, примеры решения уравнений в 

целых числах. 

Решение систем двух линейных уравнений 
с двумя переменными. Примеры решения 

систем нелинейных уравнений с двумя 

переменными. 
Графическая интерпретация уравнения с 

двумя переменными и систем уравнений с 

двумя переменными. 
Решение текстовых задач с помощью си-

стем уравнений. 

Распознавать линейные уравнения с двумя переменными. Строить графики 
линейных уравнений, в том числе используя   цифровые   ресурсы (при 

необходимости с опорой на алгоритм учебных действий). 

Различать параллельные и пересекающиеся прямые по их уравнениям. 
Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными подста-

новкой и сложением. 

Решать простейшие системы, в которых одно из уравнений не является 

линейным при необходимости с направляющей помощью. 

Приводить графическую интерпретацию решения уравнения с двумя пе-

ременными и систем уравнений с двумя переменными. 
Решать текстовые задачи алгебраическим способом. 

Уравнения 

и неравенства Неравенства 

(12 ч). 

Числовые неравенства и их свойства. Нера-
венство с одной переменной. Линейные 

неравенства с одной переменной и их ре-

шение. Системы линейных неравенств с 
одной переменной и их решение. Изобра-

Формулировать свойства числовых неравенств, иллюстрировать их на 
координатной прямой. Применять свойства неравенств в ходе решения 

задач. Решать линейные неравенства с одной переменной, изображать ре-

шение неравенства на числовой прямой. 
Решать системы линейных неравенств, изображать решение системы нера-



 

жение решения линейного неравенства и их 

систем на числовой прямой. 

венств на числовой прямой при необходимости с визуальной опорой. 

Функции. Основные поня-

тия (5 ч) 
Понятие функции. Область определения и 
множество значений функции. Способы 

задания функций. 

График функции. Свойства функции, их 
отображение на графике. 

Использовать функциональную терминологию и символику. 

Вычислять значения функций, заданных формулами (при необходимости 

использовать калькулятор); составлять таблицы значений функции. 

Строить по точкам графики функций. 
Описывать свойства функции на основе её графического представления 

при необходимости с направляющей помощью. 

Использовать функциональную терминологию и символику. 

Исследовать примеры графиков, отражающих реальные процессы и явле-

ния. Приводить примеры процессов и явлений с заданными свойствами. 

Использовать компьютерные программы для построения графиков функ-
ций и изучения их свойств 

Функции. Числовые функ-

ции (9 ч) 

Чтение и построение графиков функций. 

Примеры графиков функций, отражающих 
реальные процессы. Функции, описываю-

щие прямую обратную пропорциональные 

зависимости, их графики. Гипербола. Гра-
фик функции y = x2. Функции y = x2, y = x3, y 

= √𝑥, y = 𝑘; графическое 𝑥 решение уравне-

ний и систем уравнений. 

Находить с помощью графика функции значение одной из рассматривае-

мых величин по значению другой. 
В несложных случаях выражать формулой зависимость 

между величинами. 

Описывать характер изменения одной величины в зависимости от измене-
ния другой 

Распознавать виды изучаемых функций. Показывать схематически поло-

жение на координатной плоскости графиков функций вида: y = x2, y = x3, y = 

√х, y = 𝑘.х 

Использовать функционально-графические 

представления для решения и исследования уравнений и систем уравнений. 

Применять цифровые ресурсы для построения графиков функций. 

Повторение и обобщение(6 

ч) 
Повторение основных понятий и методов 
курсов 7 и 8классов, обобщение знаний. 

Применять способы сравнения чисел,  вычислений, преобразова-
ний выражений, решения уравнений. Осуществлять самоконтроль выпол-

няемых действий и самопроверку результата  вычислений, преобра-

зований, построений. Решать задачи из реальной жизни, применять ма-
тематические знания  для решения задач из других предметов. Решать тек-

стовые задачи, сравнивать, выбирать способы решения задачи. 

9класс (не менее 102 ч) 

Название раздела (темы) 

курса (число часов) 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Числа и вычисления. 

Действительные числа(9 ч) 

Рациональные числа, иррациональные чис-

ла, конечные и бесконечные десятичные 
дроби. Множество действительных чисел; 

действительные числа как бесконечные 

десятичные дроби. Взаимно однозначное 
соответствие между множеством дей-

ствительных чисел и множеством точек 

координатной прямой. 
Сравнение действительных чисел, арифме-

тические действия с действительными 

числами. 
Приближённое значение величины, точ-

ность приближения. Округление чисел. 

Прикидка и оценка результатов вычисле-
ний. 

Развивать представления о числах: от множества натуральных чисел до 

множества действительных чисел. 
Ознакомиться с возможностью представления действительного числа как 

бесконечной десятичной дроби, применять десятичные приближения раци-

ональных и иррациональных чисел. 
Записывать, сравнивать и упорядочивать действительные числа. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические дей-

ствия с рациональными числами; находить значения степеней с целыми 
показателями и корней; вычислять значения числовых выражений. 

Получить представление о значимости действительных чисел в практиче-

ской деятельности человека. 
Анализировать и делать выводы (после совместного анализа) о точности 

приближения действительного числа при решении задач. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вы-
числений, оценку значений числовых выражений. 

Знакомиться с историей развития математики 

Уравнения и неравенства. 

Уравнения с одной пере-

менной (14 ч) 

Линейное уравнение. Решение уравнений, 
сводящихся к линейным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным. Биквадратные 
уравнения. 

Примеры решения уравнений третьей и 

четвёртой степеней разложением на 
множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. 

Решение текстовых задач алгебраическим 
методом. 

Осваивать, запоминать и применять графические методы при решении 
уравнений, неравенств и их систем (при необходимости с опорой на алго-

ритм учебных действий). 

Распознавать целые и дробные уравнения. 
Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к 

ним, простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Предлагать возможные способы решения текстовых задач, обсуждать их и 

решать текстовые задачи разными способами. 

Знакомиться с историей развития математики 

Уравнения 

и неравенства Системы 

уравнений (14 ч). 

Линейное уравнение с двумя переменными 

и его график. Система двух линейных урав-
нений с двумя переменными и её решение. 

Решение систем двух уравнений, одно из 

которых линейное, а другое — второй сте-
пени. 

Графическая интерпретация системы урав-

нений с двумя переменными. 
Решение текстовых задач алгебраическим 

способом. 

Осваивать и применять приёмы решения системы двух линейных уравне-

ний с двумя переменными и системы двух уравнений, в которых одно урав-
нение не является линейным (по визуальной опоре). 

Использовать функционально-графические представления для решения и 

исследования уравнений и систем. 
Анализировать тексты задач, решать их алгебраическим способом: пере-

ходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической моде-

ли путём составления системы уравнений; решать составленную систему 
уравнений; интерпретировать результат. 

Знакомиться с историей развития математики 

Уравнения 

и неравенства. Неравен-

ства (16 ч) 

Числовые неравенства и их свойства. 

Линейные неравенства с одной переменной 

и их решение. Системы линейных нера-

венств с одной переменной и их решение. 

Квадратные неравенства и их решение. 
Графическая интерпретация неравенств и 

систем неравенств с двумя переменными. 

Читать, записывать, понимать,  интерпретировать 

неравенства; использовать символику и терминологию. Выполнять преоб-

разования неравенств, использовать для преобразования свойства числовых 

неравенств. 

Распознавать линейные и квадратные неравенства. Решать и нейные нера-
венства, системы линейных неравенств, системы неравенств, включающих 

квадратное неравенство, и решать их; обсуждать полученные решения. 

Изображать решение неравенства и системы неравенств на числовой пря-
мой, записывать решение с помощью символов. Решать квадратные нера-

венства, используя графические представления. 

Осваивать и применять неравенствапри решении различных задач, в том 
числе практико-ориентированных. 



 

Функции (16 ч) Квадратичная функция, её график и свой-

ства. Парабола, координаты вершины пара-
болы, ось симметрии параболы. Степенные 

функции с натуральными показателями 2 и 

3, их графики исвойства. Графики функций: 

y = kx, y = kx + b, , y = ax2, y = ax3, y= √𝑥, y = 
𝑘.𝑥 

Распознавать виды изучаемых функций; иллюстрировать схематически, 

объяснять расположение на координатной плоскости графиков функций 
вида: y = kx, y =  kx + b, , y = ax2, y = ax3, 

y = √х, y =      в зависимости от значений коэффициентов; описывать их свой-

ства. Распознавать квадратичную функцию по формуле. 

Приводить примеры квадратичных зависимостей из реальной жизни, фи-

зики, геометрии. 

Выявлять и обобщать особенности графика квадратичной функции y = ax2 + 
bx + c (при необходимости с направляющей помощью). 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, 

заданных формулами вида y = ax2, y = ax2 + q, y 
= a(x + p)2, y = ax2 + bx + c (при необходимости с визуальной опорой). 

Анализировать и применять свойства изученных функций для их постро-

ения, в том числе с помощью цифровых ресурсов. 

Числовые последователь-

нос ти 

(15 ч) 

Понятие числовой последовательности. 

Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой n-го члена. 
Арифметическая и геометрическая прогрес-

сии. Формулы n- го члена арифметической 

и геометрической прогрессий, суммы пер-
вых n членов. 

Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками на 
координатной плоскости. 

Линейный и экспоненциальный рост. 

Сложные проценты. 

Осваивать и применять индексные обозначения, строить речевые выска-

зывания с использованием терминологии, связанной с понятием последова-

тельности. 
Анализировать формулу n-го члена последовательности или рекуррентную 

формулу и вычислять члены последовательностей, заданных этими форму-

лами. Устанавливать закономерность в построении последовательности, 
если выписаны первые несколько её членов. Распознавать арифметическую 

и геометрическую прогрессии при разных способах задания. 

Решать задачи с использованием формул n-го члена арифметической и гео-
метрической прогрессий, суммы первых n членов с опорой на справочную 

информацию. 

Изображать члены последовательности точками на координатной плоско-
сти. Рассматривать примеры процессов и явлений из реальной жизни, 

иллюстрирующие изменение в арифметической прогрессии, в геометриче-

ской прогрессии; изображать соответствующие зависимости графически. 
Решать простейшие задачи, связанные с числовыми последовательностя-

ми, в том числе задачи из реальной жизни с использованием цифровых тех-

нологий (электронных таблиц, графического калькулятора и т.п.). 
Решать задачи на сложные проценты, в том числе задачи из реальной 

практики (с использованием калькулятора). 

Знакомиться с историей развития математики 

Повторение, обобщение, 

систематизация  (8ч) 

Числа и вычисления (запись, сравнение, 
действия с действительными числами, чис-

ловая прямая; проценты, отношения, про-
порции; округление, приближение, оценка; 

решение текстовых задач арифметическим 

способом). Алгебраические выражения 

(преобразование алгебраических выраже-

ний, допустимые значения). Функции (по-

строение, свойства изученных функций; 
графическое решение уравнений и их си-

стем). 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, опера-
ции над множествами; использовать графическое представление множеств 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других 
учебных предметов. Актуализировать терминологию и основные дей-

ствия, связанные с числами: натуральное число, простое и составное чис-

ла,  делимость натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль 
числа, обыкновенная и десятичная дроби, стандартный вид числа, арифме-

тический квадратный корень. Выполнять действия, сравнивать и упоря-

дочивать числа, представлять числа на координатной прямой, округлять 
числа; выполнять прикидку и оценку результата вычислений.Решать 

текстовые задачи арифметическим способом. Решать практические зада-

чи, содержащие проценты, доли, части, выражающие зависимости: скорость 
— время — расстояние, цена — количество — стоимость, объём рабо-

ты — время — производительность труда. 

Разбирать реальные жизненные ситуации, формулировать их на языке 
математики, находить решение, применяя математический аппарат, интер-

претировать результат 

Оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический 
квадратный корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество. 

Выполнять основные действия: выполнять расчёты по формулам, преоб-

разовывать целые, дробно-рациональные выражения и выражения с корня-

ми, реализовывать разложение многочлена на множители, в том числе с 

использованием формул разности квадратов и квадрата суммы и разности (с 

опорой на справочную информацию); находить допустимые значения пере-
менных для дробно- рациональных выражений, корней. 

Моделировать с помощью формул реальные процессы и явления. 

Оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, про-
межутки знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее 

и наименьшее значения функции. 

Анализировать, сравнивать, обсуждать свойства функций, 
строить их графики. 

Оперировать понятиями: прямая пропорциональность, обратная пропор-

циональность, линейная функция, квадратичная функция, парабола, гипер-
бола. 

Использовать графики для определения свойств, процессов и зависимо-

стей, для решения задач из других учебных предметов и реальной жизни; 
моделировать с помощью графиков реальные процессы и явления. 

Выражать формулами зависимости между величинами. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

7 класс (не менее 68 ч) 

Название раздела (темы) 

курса (число часов) 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Простейшие  геометриче-

ские фигуры и их свойства.  

Измерение геометрических 

величин 

(14 ч) 

Простейшие геометрические объекты: точ-

ки, прямые, лучи и углы, многоугольник, 

ломаная. Смежные и вертикальные углы. 
Работа с простейшими чертежами. Измере-

ние линейных и угловых величин, вычисле-

Формулировать основные понятия и определения.Распознавать  изучен-

ные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, 

выполнятьчертёж по условию задачи (с использованием смысловой опоры: 
наводящие вопросы и/или алгоритма учебных действий).Проводить про-

стейшие построения с помощью циркуля и линейки. Измерять линейные и 



 

ние отрезков и углов. Периметр и  площадь 

фигур, оставленных  из  прямоугольников. 

угловые величины геометрических и практических объектов. Определять 

«на глаз»  размеры реальных объектов, проводить грубую оценку их раз-
меров. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. Ре-

шать задачи на взаимное расположение геометрических фигур. Проводить 

классификацию углов, вычислять линейные и угловые величины, прово-

дить несложные необходимые доказательные рассуждения. Знакомиться с 

историей развития геометрии. 

Треугольники 

(22 ч) 

Понятие  о равных Т реугольниках и пер-

вичные представления о равных  конгру-
энтных) фигурах. Три признака равенства 

треугольников. Признаки равенства  прямо-

угольных треугольников. Свойство медиа-
ны прямоугольного  Треугольника. Равно-

бедренные и равносторонние треугольники. 
Признаки и свойства равнобедренного тре-

угольника. Против большей стороны тре-

угольника лежит больший  угол. Простей-
шие неравенства в геометрии. Неравенство 

треугольника. Неравенство ломаной. 

Прямоугольный треугольник с углом в 30o. 
Первые понятия о доказательствах в гео-

метрии. 

Распознавать пары равных треугольников на готовых чертежах (с указани-

ем признаков) при необходимости с визуальной опорой. Выводить след-
ствия (равенств соответствующих элементов) из равенств треугольников.  

рмулировать определения: остроугольного, тупоугольного, прямоугольно-

го, равнобедренного, равностороннего треугольников; биссектрисы, 
высоты, медианы  треугольника; серединного перпендикуляра отрезка; пе-

риметра треугольника при необходимости с опорой на алгоритм правила. 
Формулировать свойства и признаки равнобедренного треугольни-

ка.Строить чертежи, решать задачи с помощью нахождения равных тре-

угольников. Применять признаки равенства прямоугольных треугольников 
в задачах (с использованием смысловой опоры: наводящие вопросы и/или 

алгоритма учебных действий). Использовать цифровые ресурсы для иссле-

дования свойств изучаемых фигур. Знакомиться с историей развития гео-
метрии 

Параллельные прямые, 

сумма углов треугольника 

(14 ч) 

Параллельные прямые, их свойства. 

Накрест лежащие, соответственные и одно-
сторонние углы (образованные при пересе-

чении параллельных прямых секущей). 

Признак параллельности прямых через 
равенство расстояний от точек одной пря-

мой до второй прямой. 

Сумма углов треугольника и многоуголь-
ника. Внешние углы треугольника 

Формулировать   понятие  параллельных прямых,находить практические 

примеры. Изучать свойства углов, образованных при пересечении парал-
лельных прямых секущей Проводить доказательства. Формулировать 

теорему параллельности двух прямых с помощью углов, образованных при 

пересечении этих прямых третьей прямой.Вычислять сумму углов тре-
угольника и многоугольника. Находить  числовые и буквенны значения 

углов в геометрических задачах с использованием теорем о сумме углов 

треугольника и многоугольника. Знакомиться с историей развития геомет-
рии. 

Окружность и круг. 

Геометрические построе-

ния 

(14 ч) 

треугольник окружность. 

Простейшие задачи на построение. 

Формулировать определения: окружности, хорды, диаметра и касательной 

к окружности. Изучать их свойства, признаки, строить чертежи. 
Исследовать, в том числе используя цифровые ресурсы: окружность, 

вписанную в угол; центр окружности, вписанной в угол; равенство отрезков 

касательных Использовать метод ГМТ для доказательства теорем о пере-
сечении биссектрис углов треугольника и серединных  перпендикуляров к 

сторонам треугольника с помощью ГМТ. 

Овладевать  понятиями вписанной и описанной окружностей треугольни-

ка,  находить центры этих окружностей с опорой на алгоритм правила. Ре-

шать основные задачи на построение: угла, равного данному; серединного 

перпендикуляра данного отрезка; прямой, проходящей через  данную точку 
и перпендикулярной данной прямой; биссектрисы данного 

угла; треугольников по различным элементам при необходимости с 

направляющей помощью. Знакомиться с историей развития геометрии. 

Повторение, 

обобщение 

знаний 

(4 ч) 

Повторение и обобщение основных поня-

тий и методов 

курса 7 класса. 

Решать задачи на повторение, иллюстрирующие связи 

между различными частями курса. 

8 класс (не менее 68 ч) 

Название раздела (темы) 

курса (число часов) 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Четырёхугольники (12 ч) 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88671af2 

Параллелограмм, его признаки и свойства. 

Частные случаи параллелограммов  (прямо-

угольник, ромб, квадрат), признаки и свой-

ства. Трапеция. Равнобокая и прямоуголь-

ная трапеции. 

Удвоение медианы. Центральная симмет-
рия их 

Изображать и находить на чертежах четырёхугольники разных видов и их 

элементы. Формулировать определения: параллелограмма, прямоугольни-

ка, ромба, квадрата, трапеции, равнобокой трапеции, прямоугольной трапе-

ции. 

Использовать при решении простейших задач признаки и свойства: па-

раллелограмма, прямоугольника, ромба, квадрата, трапеции, равнобокой 
трапеции, прямоугольной трапеции. 

Применять метод удвоения медианы треугольника с опорой на алгоритм 

правила. 
Использовать цифровые ресурсы для исследования свойств изучаемых 

фигур. 

Знакомиться с историей развития геометрии. 

Теорема Фалеса и теорема 

о пропорциональн ых от-

резках, подобные тре-

угольники (15 ч) Библиоте-
ка ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88671ca0 

Теорема Фалеса и теорема о пропорцио-
нальных отрезках. Средняя линия тре-

угольника. Трапеция, её средняя линия. 

Пропорциональные отрезки, построе-
ние четвёртого пропорционального отрез-

ка. 
Свойства центра масс в треугольнике. 

Подобные треугольники. Три признакапо-

добия треугольников. Практическое приме-
нение. 

Проводить построения с помощью циркуля и линейки с использование 
теоремы Фалеса и теоремы о пропорциональных отрезках, строить четвёр-

тый пропорциональный отрезок с опорой на зрительную наглядность. 

Находить подобные треугольники на готовых чертежах с указанием соот-
ветствующих признаков подобия при необходимости с визуальной опорой. 

Решать задачи на подобные треугольники с помощью самостоятельного 
построения чертежей и нахождения подобных треугольников при необходи-

мости с направляющей помощью. 

Проводить доказательства с использованием признаков подобия неслож-
ных геометрических задач с опорой на алгоритм учебных действий. 

Применять полученные знания при решении геометрических и практиче-

ских задач при необходимости с направляющей помощью. 
Знакомиться с историей развития геометрии. 

Площадь. 

Нахождение площадей 

треугольников 

и многоугольных фигур. 

Площади подобных фигур 

(14 ч) Библиотека ЦОК 

Понятие об общей теории площади. 

Формулы для площади треугольника, па-

раллелограмма. Отношение площадей тре-
угольников с общим основанием или общей 

высотой. 

Вычисление площадей сложных фигур через 

Овладевать первичными представлениями об общей теории площади 

(меры), формулировать свойства площади, выяснять их наглядный смысл. 

Применять формулы площади параллелограмма, треугольника, трапеции с 
опорой на справочную информацию. 

Применять формулы площади выпуклого четырёхугольника через диагона-

ли и угол между ними с опорой на справочную информацию. 



 

https://m.edsoo.ru/88671f20 разбиение на части и достроение. 

Площади фигур на клетчатой бумаге. 
Площади подобных фигур. Вычисление 

площадей. Задачи с практическим содержа-

нием. Решение задач с помощью метода 
вспомогательной площади. 

Находить площади фигур, изображённых на клетчатой бумаге, использо-

вать разбиение на части и достроение. Разбирать примеры использования 
вспомогательной площади для решения геометрических задач. 

Находить площади подобных фигур с опорой на справочную информацию. 

Вычислять площади различных многоугольных фигур. Решать задачи на 

площадь с практическим содержанием после совместного анализа. 

Теорема 

Пифагора и начала триго-

нометрии (10 ч) Библиотека 
ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88672858 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8867400e 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88675918 

Теорема Пифагора, её доказательство и 

применение. Обратная теорема Пифагора. 

Определение тригонометрических функций 
острого угла, тригонометрические соотно-

шения в прямоугольном треугольнике. 

Основное тригонометрическое тождество. 
Соотношения между сторонами в прямо-

угольных треугольниках с углами в 45о и 
45о; 30о и 60о. 

Формулировать теорему Пифагора, использовать её в практических вычис-

лениях. 

Владеть понятиями тригонометрических функций острого угла, проверять 

их корректность. 

Выводить тригонометрические соотношения в прямоугольном треугольни-

ке с опорой на справочную информацию. 
Исследовать соотношения между сторонами в прямоугольных треугольни-

ках с углами в 45° и 45°; 30° и 60° с направляющей помощью. 
Использовать  формулы  приведения и  основное  ригонометри-

ческое тождество для нахождения соотношений между  тригонометри-

ческими функциями  различных острых углов  с опорой на справочную 
информацию. 

Применять полученные знания и умения при решении практических задач 

(при необходимости с опорой на алгоритм правила). Знакомиться с истори-

ей развития геометрии. 

Углы в окружности.  Впи-

санные и описанные четы-

рехугольник и. Касатель-

ные к окружности. Касание 

окружностей (13 ч) Библио-

тека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a141940 

Вписанные и центральные углы, угол меж-

ду касательной и хордой. Углы между хор-

дами и секущими. Вписанные и описанные 
четырёхугольники, их признаки и свойства. 

Применение этих свойств при решении 

геометрических задач. Взаимное  Располо-
жение двухокружностей. Касание окружно-

стей. 

Формулировать основные определения, связанные с углами в круге (впи-

санный угол, центральный угол). Находить вписанные углы, опирающиеся 

на одну дугу, вычислять углы с помощью теоремы о вписанных углах,  
теоремы о   вписанном   четырёхугольнике,   теоремы   о центральном угле   

при   необходимости   с   визуальной опорой. Исследовать, в том числе с 

помощью цифровых ресурсов, вписанные и описанные четырёхугольники, 
выводить их свойства и признаки после совместного анализа. Использо-

вать эти свойства и признаки при решении задач. 

Повторение, обобщение 

знаний (4 ч) Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1420ac 

Повторение основных понятий и методов 
курсов 7 и 8 классов, обобщение знаний. 

Решать задачи на повторение, иллюстрирующие связи 
между различными частями курса. 

9 класс (не менее 68 ч) 

Название раздела (темы) 

курса (число часов) 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Тригонометрия. Теоремы 

косинусов и синусов. Ре-

шение треугольников (16 ч) 

Определение тригонометрических функций 

углов от 0о до 180о. Косинус и синус прямо-

го и тупого угла. Теорема косинусов. 

(Обобщённая) теорема синусов (с радиусом 

описанной окружности). Нахождение длин 
сторон и величин углов треугольников. 

Формула площади треугольника через две 
стороны и угол между ними. Формула пло-

щади четырёхугольника через его диагона-

ли и угол между ними. 
Практическое применение доказанных 

теорем. 

Формулировать определения тригонометрических функций тупых и пря-

мых углов с визуальной опорой. Формулировать теорему косинусов и тео-

рему синусов (с радиусом описанной окружности). 

Решать треугольники с опорой на алгоритм учебных действий. 

Решать практические задачи, сводящиеся к нахождению различных 

элементов треугольника. 

Преобразование подобия. 

Метрические соотношения 

в окружности (10 ч) 

Понятие о преобразовании подобия. Соот-

ветственные элементы подобных фигур. 
Теорема о произведении отрезков хорд, 

теорема о произведении отрезков секущих, 

теорема о квадрате касательной. Приме-
нение в решении геометрических задач. 

Осваивать понятие преобразования подобия. Исследовать отношение 

линейных элементов фигур при преобразовании подобия. Находить приме-
ры подобия в окружающей действительности. 

Выводить метрические соотношения между отрезками хорд, секущих и 

касательных с использованием вписанных углов и подобных треугольников. 
Решать геометрические задачи и задачи из реальной жизни с использовани-

ем подобных треугольников. 

Векторы (12 ч) Определение векторов, сложение и разность 
векторов, умножение вектора на число. 

Физический и геометрический смысл век-

торов. Разложение вектора по двум некол-
линеарным векторам. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов, его 

применение для нахождения длин и углов. 
Решение задач с помощью векторов. При-

менение векторов для решения задач кине-

матики и механики. 

Использовать векторы как направленные отрезки, исследовать геометри-
ческий (перемещение) и физический (сила) смыслы векторов с опорой на 

вопросный план.Знать определения суммы и разности векторов, умножения 

вектора на число, исследовать геометрический и физический смыслы этих 
операций. Решать геометрические задачи с использованием векторов. Рас-

кладывать вектор по двум неколлинеарным векторам. Использовать ска-

лярное произведение векторов, выводить его основные свойства. Вычис-

лять сумму, разность и скалярное произведение векторов в координатах. 

Применять скалярное произведение для нахождения длин и углов 

Декартовы координаты 

наплоскости(9 ч) 

Декартовы координаты точек на плоскости. 
Уравнение прямой. Угловой коэффициент, 

тангенс угла наклона, параллельные и пер-
пендикулярные прямые. Уравнение окруж-

ности. Нахождение координат  точекпере-

сечения окружности и прямой. Метод коор-
динат при решении геометрических задач. 

Использование метода координат в практи-

ческих задачах 

Осваивать понятие прямоугольной системы координат, декартовых коор-
динат точки. Исследовать уравнение прямой и окружности с опорой на 

вопросный план. Находить центр и радиус окружности по её уравнению. 
Решать задачи на нахождение точек пересечения прямых и окружностей с 

помощью метода координат. Использовать свойства углового коэффициен-

та прямой при решении   задач,   для   определения   расположения прямой. 
Применять координаты при решении геометрических и практических задач,   

для   построения   математических моделей реальных задач («метод коорди-

нат»). Пользоваться  для построения и исследований цифровыми ресурса-
ми. Знакомиться с историей развития геометрии 

Правильные многоуголь-

ники. Длина окружности и 

площадь круга. Вычисле-

ниеплощадей (8 ч) 

Правильные многоугольники, вычисление 

их элементов. Число 𝜋 и длина окружности. 

Длина дуги окружности. Радианная мера 

угла. Площадь круга и его элементов (сек-
тора и сегмента).Вычисление площадей 

фигур, включающих элементы круга. 

Формулировать определение правильных многоугольников, находить их 

элементы. Пользоваться понятием длины окружности, введённым с помо-

щью правильных многоугольников, определять число 𝜋, длину дуги и ради-

анную меру угла по образцу.Проводить переход от радианной меры угла к 
градусной и наоборот по визуальной опоре. Определять площадь круга. 

Выводить формулы (в градусной и радианной мере) для длин дуг, площа-

дей секторов и сегментов с опорой на вопросный план .Вычислять площади 



 

фигур, включающих элементы окружности (круга) с опорой на справочную 

информацию. 
Находить площади в задачах реальной жизни. 

Движения плоскости (6 ч) Понятие о движении плоскости. 

Параллельный перенос, поворот и симмет-

рия. Оси и центры симметрии. 
Простейшие применения в решении задач. 

Разбирать примеры, иллюстрирующие понятия движения, центров и осей 

симметрии. 

Формулировать определения параллельного переноса, поворота и осевой 
симметрии с визуальной опорой. Находить неподвижные точки по образцу. 

Находить центры и оси симметрий простейших фигур по образцу. 

Применять параллельный перенос и симметрию при решении геометриче-
ских задач (разбирать примеры). 

Использовать для построения и исследований цифровые ресурсы. 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

знаний2 (7 ч) 

Повторение основных понятий и методов 
курсов 7—9 классов, обобщение и система-

тизация знаний. Простейшие геометриче-

ские фигуры и их свойства. Измерение 
геометрических величин. Треугольники. 

Параллельные и перпендикулярные пря-

мые. Окружность и круг. Геометрические 
построения. Углы в окружности. Вписан-

ные и В писанные окружности многоуголь-

ников. Прямая и окружность. Четырёх-
угольники. Вписанные и описанные четы-

рехугольники. Теорема Пифагора и начала 

тригонометрии. Решение общих  треуголь-
ников. Правильные многоугольники. Пре-

образования плоскости. Движения. Подо-

бие. Симметрия. Площадь. Вычисление 
площадей. Площади подобных фигур. Де-

картовы координаты на плоскости. Векторы 

на плоскости. 

Оперировать понятиями: фигура, точка, прямая, угол, многоугольник, 
равнобедренный и равносторонний треугольники, прямоугольный треуголь-

ник, медиана, биссектриса и высота треугольника, параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, касательная; равенство и 
подобие фигур, треугольников;  Параллельность и перпендикулярность 

прямых, угол между прямыми, Симметрия относительно точки  и  прямой; 

длина, расстояние, величина угла, площадь, периметр.  Использовать фор-

мулы: периметра и площади многоугольников, длины окружности и площа-

ди круга, объёма прямоугольного параллелепипеда. Оперировать поняти-

ями: прямоугольная  система координат, вектор; использовать  эти  поня-
тия для представления данных и решения задач, в том числе из других учеб-

ных предметов. Решать задачи на повторение основных понятий, иллю-

страцию связей между различными частями курса. 
Выбирать метод для решения задачи. 

Решать задачи из повседневной 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

7 класс (не менее 34 ч) 

Название раздела (темы) 

(число часов) 

Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

Представление данных 

(7 ч) 

Представление данных в таблицах. Практи-

ческие вычисления по табличным данным. 
Извлечение и интерпретация табличных 

данных. Практическая работа «Таблицы». 

Графическое представление данных в виде 
круговых, столбиковых (столбчатых) диа-

грамм. Чтение и построение диаграмм. 

Примеры демографических диаграмм. 
Практическая работа «Диаграммы». 

Осваивать на базовом уровне способы представления статистических 

данных и числовых массивов с помощью таблиц и диаграмм с использова-
нием актуальных и важных данных (демографические данные, производство 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, общественные и при-

родные явления). Изучать методы работы с табличными и графическими 
представлениями данных с помощью цифровых ресурсов в ходе практиче-

ских работ (с направляющей помощью). 

Описательная статистика 

(8 ч) 

Числовые наборы. Среднее арифметиче-

ское. Медиана числового набора. Устойчи-
вость медианы. Практическая работа 

«Средние значения».  Наибольшее и 

наименьшее значения числового набора. 
Размах. 

Осваивать на базовом уровне понятия: числовой набор, мера центральной 

тенденции (мера центра), в том числе среднее арифметическое, медиана. 
Описывать статистические данные с помощью среднего арифметического и 

медианы. Решать задачи (с использованием зрительной наглядности и/или 

вербальной опоры) Изучать свойства средних, в том числе с помощью 
цифровых ресурсов, в ходе практических работ, (с направляющей помо-

щью).  Осваивать на базовом уровне понятия: наибольшее и наименьшее 

значения числового массива, размах. Решать задачи на выбор способа опи-
сания данных в соответствии с природой данных и целями исследования с 

направляющей помощью. 

Случайная 

изменчивость (6 ч) 

Случайная изменчивость (примеры). Ча-

стота значений в массиве данных. Группи-

ровка. Гистограммы. Практическая рабо-

та «Случайная изменчивость». 

Осваивать понятия: частота значений в массиве данных, группировка 

данных, гистограмма.Строить гистограммы по образцу Осваивать гра-

фические представления разных видов случайной изменчивости, в том числе 

с помощью цифровых ресурсов, в ходе практической работы. 

Введение в теорию графов 

(4 ч) 
Граф, вершина, ребро. Представление за-
дачи с помощью графа. Степень (валент-

ность) вершины. Число рёбер и суммарная 

степень вершин. Цепь и цикл. Путь в графе. 
Представление о связности графа. Обход 

графа (эйлеров путь). Представление об 

ориентированных графах. 

Осваивать понятия: граф, вершина графа, ребро графа, степень (валент-
ность вершины), цепь и цикл. Осваивать понятия: путь в графе, эйлеров 

путь, обход графа, ориентированный граф.Обсуждать решение задачи на 

поиск суммы степеней вершин графа, на поиск обхода графа, на поиск пу-
тей в ориентированных графах с направляющей помощью. Осваивать спо-

собы представления задач из курса алгебры, геометрии, теории вероятно-

стей, других предметов с помощью графов (карты, схемы, электрические 
цепи, функциональные соответствия) на примерах. 

Вероятность и 

частота 
случайного 

события 

(4 ч) 

Случайный опыт и случайное событие. 

Вероятность и частота события. Роль 
маловероятных и практически достовер-

ных событий в природе и в обществе. Мо-

нета и игральная кость в теории Вероят-
ностей. Практическая работа «Частота 

выпадения орла». 

Осваивать понятия: случайный опыт и случайное событие, маловероятное 

и практически достоверное событие. Изучать значимость маловероятных 
событий в природе и обществе на важных примерах (аварии, несчастные 

случаи, защита персональной информации, передача данных).Изучать роль 

классических вероятностных моделей (монета, игральная кость) в теории 
вероятностей. Наблюдать и изучать частоту событий в простых экспе-

риментах, в том числе с помощью цифровых ресурсов, в ходе практической 

работы. 

Обобщение, контроль(5 ч) Представление данных.  Описательная 
статистика.Вероятность случайного собы-

тия. 

Повторять изученное и выстраивать систему знаний.  Решать задачи на 
представление и описание данных с помощью изученных характеристик с 

направляющей помощью. Обсуждать примеры случайных событий, мало-

вероятных и практически достоверных случайных событий, их роли в при-
роде и жизни человека 

8 класс 

Название раздела (темы) 

(число часов) 

Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 



 

Повторение курса 7 класса 

(4 ч) 

Представление      данных. Описательная 

статистика. Случайная изменчивость. Сред-
ние числового набора.Случайные события. 

Вероятности и частоты. Классические мо-

дели теории вероятностей: монета и иг-

ральная кость. 

Повторять изученное и выстраивать систему знаний. Решать задачи (по 

визуальной опоре) на представление и описание данных с помощью изу-
ченных характеристик. Решать задачи (по визуальной опоре) на представ-

ление группированных данных и описание случайной изменчивости. Ре-

шать задачи (по визуальной опоре) на определение частоты случайных 

событий, обсуждение примеров случайных событий, маловероятных и прак-

тически достоверных случайных событий, их роли в природе и жизни чело-

века. 

Описательная статистика. 

Рассеивание данных 

(4 ч) 

Отклонения. Дисперсия числового набора. 
Стандартное отклонение числового набо-

ра. Диаграммы рассеивания. 

Осваивать понятия: дисперсия и стандартное отклонение, использовать 
эти характеристики для описания рассеивания данных. Участвовать в 

обсуждении гипотезы об отсутствии или наличии связи по диаграммам 

рассеивания. Строить диаграммы рассеивания по имеющимся данным, в 
том числе с помощью компьютера (после совместного анализа). 

Множества (4 ч) Множество, подмножество. Операции над 

множествами: объединение, пересечение, 
дополнение. Свойства операций над множе-

ствами: переместительное, сочетательное, 

распределительное, включения. 
Графическое представление множеств. 

Осваивать понятия: множество, элемент множества, подмноже-

ство.Выполнять операции над  множествами: объединение, пересечение, 
дополнение (по образцу). Использовать свойства: переместительное, соче-

тательное, распределительное, включения(с использованием визуальной 

опоры). Использовать графическое представление множеств при описании 
реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных пред-

метов и курсов (с использованием визуальной опоры). 

Вероятность 
случайного 

события 

(6 ч) Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f0578 

Элементарные события. Благоприятствую-
щие элементарные события. Вероятности 

событий. Опыты с равновозможными эле-

ментарными   событиями. Случайный вы-
бор. Практическая работа «Опыты с равно-

возможными элементарными событиями». 

Случайные события. Осваивать на базовом уровне  понятия: элементар-
ное событие, случайное событие как совокупность  благоприятствующих 

элементарных событий, равновозможные элементарные события. Решать 

задачи на вычисление вероятностей событий 
по вероятностям элементарных событий случайного опыта (с использовани-

ем зрительной наглядности и/или вербальной опоры). Решать задачи на 

вычисление вероятностей событий  В опытах с равновозможными  элемен-
тарными обытиями, в том числе с помощью компьютера (с использованием  

зрительной наглядности и/или вербальной опоры). Проводить и изу-

чать опыты с равновозможнымиэлементарными событиями (с использова-
нием монет, игральных костей, других моделей) в ходе практической  рабо-

ты (с использованием визуальной опоры). 

Введение теорию графов 

(4 ч) Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f076c 

в единственность пути, существование 

висячей вершины, связь между числомвер-
шин и числом рёбер. Правило умножения. 

Осваивать понятия: дерево как граф без цикла, висячая вершина (лист), 

ветвь дерева, путь в дереве, диаметр дерева. Изучать свойства дерева: 
существование висячей вершины, единственность пути между дву-

мя вершинами, связь между числом вершин и числом рёбер. Участвовать в 

обсуждении решения задачи на поиск и перечисление путей в дереве, опре-
деление числа вершин или рёбер в дереве, обход бинарного дерева, в том 

числе с применением правила умножения. 

Случайные 
события 

(8 ч) 

Противоположное событие. Диаграмма 
Эйлера. Объединение и пересечение событий. Несовместные 

события.  Формула сложения вероятно-

стей. Правило  множения  вероятно-
стей.Условная вероятность. Независимые 

события. Представление случайного экспе-

римента в виде дерева. 

Осваивать понятия: взаимно противоположные события, операции над 
событиями, объединение и пересечение событий, диаграмма Эйлера (Эйле-

ра— Венна), совместные и несовместные события.  Изучать теоремы о 

вероятности объединения двух событий (формулы сложения вероятно-
стей). Участвовать в обсуждении решения задачи, в том числе тексто-

вые задачи на определение вероятностей объединения и   пересечения   со-

бытий   с   помощью Числовой прямой, диаграмм Эйлера, формулы  сложе-
ния вероятностей. Осваивать понятия: правило умножения  вероятно-

стей, условная вероятность, независимые события дерево случайного опы-

та.Изучать свОйства (определения) независимых событий. Участвовать в 

обсуждении решения задачи на определение и использование независимых 

событий. Участвовать в обсуждении решения задачи на Поиск вероятно-

стей, в том числе условных, с  использованием дерева случайного опыта. 

Обобщение, контроль (4 ч) Представление данных. Описательная ста-

тистика. Графы. 

Вероятность случайного события. Элемен-
ты 

комбинаторики. 

Повторять изученное и выстраивать систему знаний. 

Решать задачи на представление и описание данных с Помощью изученных 

характеристик (с использованием визуальной опоры).Участвовать в   об-

суждении   решения   задачи   с применением графов. Решать задачи на 

нахождение вероятности случайного события по вероятностям элементар-

ных событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными 
событиями (с визуальной опорой). Участвовать в обсуждении решения 

задачи на нахождение вероятностей объединения и пересечения событий, в 

том числе независимых, с использованием графических представлений и 
дерева случайного опыта. Участвовать в обсуждении решения задачи на 

перечисление комбинаций (числа перестановок, числа сочетаний), на нахож-

дение вероятностей событий с применением комбинаторики, в том числе с 
использованием треугольника Паскаля. 

9 класс (не менее 34 ч) 

Название раздела (темы) 

(число часов) 

Основное содержание Характеристика деятельности обучающихся 

Повторение курса 8 класса 

(4 ч) Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f029e 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f03fc 

Представление данных. Описательная ста-

тистика. Операции над событиями. Незави-

симость событий. 

Повторять изученное и выстраивать систему 

знаний.Решать задачи на представление и описание данных. Решать зада-

чи на нахождение вероятностей объединения и пересечения событий, в том 
числе независимых, с использованием графических представлений и дерева 

случайного опыта. Решать задачи на перечисление комбинаций (числа 

перестановок, числа сочетаний), на нахождение вероятностей событий с 
применением комбинаторики, в том числе с использованием треугольника 

Паскаля 

Элементы комбинаторики 

(4 ч) Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f0a50 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f0a50 

Комбинаторное правило умножения. Пере-

становки. Факториал. Сочетания и число 
сочетаний. Треугольник Паскаля. Практиче-

ская работа «Вычисление вероятностей с 

использованием комбинаторных функций 
электронных таблиц». 

Осваивать на базовом уровне понятия: комбинаторное правило умноже-

ния, упорядоченная пара, тройка объектов, перестановка, факториал числа, 
сочетание, число сочетаний, треугольник Паскаля. Решать простейшие 

задачи на перечисление упорядоченных пар, троек, перечисление переста-

новок и сочетаний элементов различных множеств (по образцу).Решать 

простейшие задачи на применение числа сочетаний в алгебре (сокращённое 

умножение, бином Ньютона) (с направляющей помощью). Решать, приме-

https://m.edsoo.ru/863f0578
https://m.edsoo.ru/863f076c


 

няя комбинаторику, задачи на вычисление вероятностей, в том числе с по-

мощью электронных таблиц в ходе практической работы (с визуальной опо-
рой). 

Геометрическая вероят-

ность 

(4 ч) Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f0ea6 

Геометрическая вероятность. Случайный 

выбор точки из фигуры на плоскости, из 

отрезка, из дуги окружности. 

Осваивать понятие геометрической вероятности. Участвовать в обсуж-

дении решения задачи на нахождение вероятностей в опытах, представи-

мых как выбор точек из многоугольника, круга, отрезка или дуги окружно-
сти, числового промежутка 

Испытания Бернулли (6 ч) 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f1784 

Испытание. Успех и неудача. Серия испы-

таний до первого успеха. Испытания Бер-
нулли. Вероятности событий в серии испы-

таний Бернулли. Практическая работа «Ис-

пытания Бернулли». 

Осваивать на базовом уровне понятия: испытание, элементарное событие 

в испытании (успех и неудача), серия испытаний, наступление первого успе-
ха (неудачи), серия испытаний Бернулли.Решать простейшие задачи на 

нахождение вероятностей событий в серии испытаний до первого успеха, в 

том числе с применением формулы суммы геометрической прогрессии (с 
опорой на справочную информацию). вероятностей элементарных событий в 

серии испытаний Бернулли, на нахождение вероятности определённого 

числа успехов в серии испытаний Бернулли (с визуальной опорой). Изучать 

в ходе практической работы, в том числе с помощью цифровых ресурсов, 

свойства вероятности в серии испытаний Бернулли 

Случайная 
величина 

(6 ч) Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f21ca 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f21ca 

 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f2e36 

Случайная  величина и распределение веро-
ятностей. Математическое ожидание  и 

дисперсия случайной Величины. Примеры 

математического ожидания как  теоретиче-
ского среднего значения величины. Поня-

тие о законе больших чисел. Измерение 

вероятностей с помощью частот. Примене-
ние закона больших чисел. 

Освоить на базовом уровне понятия: случайная  Величина, значение слу-
чайной величины, распределение вероятностей. Изучать и обсуждать при-

меры дискретных и непрерывных случайных величин (рост, вес челове-

ка, численность населения, другие изменчивые величины, рассматривавшие-
ся в курсе статистики),  модельных случайных величин, связанных со слу-

чайнымиопытами (бросание   монеты,   игральной   кости,   сослучайным 

выбором и т. п.). Осваивать на базовом  уровне понятия:  математическое 
ожидание случайной величины кактеоретическое среднее значение, диспер-

сия случайной величины как аналог дисперсии числового набора. Решать 

задачи на вычисление математического ожидания и дисперсии дискретной 
случайной величины по заданному распределению, в том числе задач, свя-

занных со страхованием и лотереями (с направляющей помощью). Знако-

миться с математическим ожиданием и дисперсией некоторых распределе-
ний, в том числе распределения случайной величины «число успехов» в 

серии испытаний Бернулли. Изучать частоту события в повторяющихся 

случайных опытах как случайную величину. Знакомиться с законом боль-
ших чисел (в форме Бернулли): при большом числе опытов частота события 

близка к его вероятности.Решать задачи на измерение вероятностей с по-

мощью частот (с направляющей помощью).Обсуждать роль закона больших 
чисел в обосновании частотного метода измерения вероятностей. Обсуж-

дать закон больших чисел как проявление статистической устойчивости в 

изменчивых явлениях, роль закона больших чисел в природе и в жизни чело-

века. 

Обобщение, контроль (10 

ч) Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863f4312 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f4128 

Представление данных. Описательная ста-

тистика. Вероятность случайного события. 
Элементы комбинаторики. Случайные ве-

личины и распределения. 

Повторять  изученное  и выстраивать систему знаний. Решать задачи на 

представление и описание данных. Решать задачи на нахождение вероятно-
стей событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными 

событиями, вероятностей объединения и пересечения событий, вычислять 

вероятности в опытах с сериями случайных испытаний 

 
2.1.1.5. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ИНФОРМАТИКА»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по информатике для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготов-
лена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной адаптирован-

ной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), 
Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету «Информатика», Примерной программы воспитания, с учетом распределенных 

по классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обуча-

ющихся с задержкой психического развития. 
Общая характеристика учебного предмета «Информатика» 

Рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся с ЗПР средствами учебного предмета 

«Информатика» на базовом уровне; устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам кур-
са, определяет распределение его по классам (годам изучения); даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам курса и рекомен-

дуемую (примерную) последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных осо-

бенностей обучающихся. Рабочая программа определяет количественные и качественные характеристики учебного материала для каждого года изучения, в 
том числе для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, государ-

ственной итоговой аттестации). 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает: 

▪ сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и возможности автоматизации информационных 

процессов в различных системах; 
▪ основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, управление и социальную сферу; 

▪ междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 

В процессе изучения информатики у обучающихся с ЗПР формируется информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и структури-
рования информации; учащиеся овладевают способами представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграм-

мы), с использованием соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся формируется представление о компьютере как универсаль-

ном устройстве обработки информации; представление об основных изучаемых понятиях (информация, алгоритм, модель) и их свойствах; развивается 
алгоритмическое мышление; формируются представления о применении знаний по предмету в современном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права. 
Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на формирование мировоззрения школьника с ЗПР, его жизненную позицию, закла-

дывает основы понимания принципов функционирования и использования информационных технологий как необходимого инструмента практически лю-

бой деятельности и одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные знания и способы деятель-
ности, освоенные обучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предмет-

ных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование мета-

предметных и личностных результатов обучения. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Информатика» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Особенностью 

восприятия и усвоения учебного материала по информатике, обусловленной сниженным уровнем развития понятийных форм мышления, является то, что 



 

абстрактные понятия и логический материал слабо осознается обучающимися с ЗПР. Обучающиеся склонны к формальному оперированию данными, они 

не пытаются вникнуть в суть изучаемого понятия и процесса, им малодоступно понимание соподчинения отвлеченных понятий и взаимообусловленность 
их признаков.  
У обучающихся с ЗПР возникают трудности при преобразовании информации из одной формы представления в другую без потери ее смысла и полноты. 

Они испытывают трудности при оценивании числовых параметров информационных процессов (объема памяти, необходимого для хранения информации). 

При изучении раздела «Системы счисления» (у них могут возникать затруднения при переводе из одной системы счисления в другую. 

При изучении разделов «Разработка алгоритмов и программ», «Алгоритмы и программирование. Исполнители и алгоритмы.», «Элементы математической 

логики» обучающиеся с ЗПР сталкиваются с трудностью делать логические выводы, строить последовательные рассуждения, оформлять блок-схемы и 
алгоритм записи кода программ, переносить данный алгоритм в программу. Также при изучении программирования они не могут разобраться с типами 

данных, не соотносят их с изученными ранее методами кодирования информации в компьютере. 

Обучающиеся затрудняются анализировать бессистемные данные даже в простых задачах, они не всегда могут увидеть главное и второстепенное, отделить 
лишнее, самостоятельно не соотносят ситуацию с изученным ранее. 

Обучающимся с ЗПР требуется больше времени на закрепление материала, актуализация знаний по опоре при воспроизведении.  
Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Информатика» проведена  адаптация объема и характера учебного материала к познаватель-

ным возможностям обучающихся с ЗПР: учебный материал преподносится небольшими порциями, происходит его постепенное усложнение, используются 

способы адаптации трудных заданий, некоторые темы изучаются на ознакомительном уровне исходя из отбора содержания учебного материала по предме-
ту. 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности предмета на уроках широко используются демонстрация педагогом практической работы с по-

следующим совместным анализом последовательных учебных действий и выработкой алгоритма, усиленная предметно-практическая деятельность учащих-
ся, дополнительный наглядно-иллюстративный материал, подкрепление выполнения заданий графическим материалом. Особое место отводится работе, 

направленной на коррекцию процесса овладения учащимися умениями самоорганизации учебной деятельности. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Информатика»   

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 лич-
ности, государства, общества; понимания роли информационных процессов, информационных ресурсов и информационных технологий в условиях цифро-

вой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

▪ обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как необходимого условия профессио-нальной деятельности в 
современном информационном обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи; сравнивать 

новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги для достижения результата и т. д.; 

▪ формирование и развитие компетенций, обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе 
знаний, умений и навыков работы с информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения информаци-

онной безопасности личности обучающегося; 

▪ воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и этических аспектов её распространения, стрем-
ления к продолжению образования в области информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств информационных техно-

логий. 

Освоение учебного предмета «Информатики» обучающимися с задержкой психического развития направлено на овладение ими основными средствами 
представления информации, необходимыми для решения типовых учебных задач с помощью информационных и коммуникационных технологий; знание 

основных алгоритмических конструкций и умение использовать их для построения алгоритмов; формирование у обучающихся с ЗПР начальных навыков 

применения информационных технологий для решения учебных, практико-ориентированных  и коммуникативных задач. 
Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать у обучающихся: 

▪ понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, представления об истории и тенденциях развития 

информатики периода цифровой трансформации современного общества; 
▪ знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической деятельности, для их решения с помощью информаци-

онных 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 безопас-

ности; 
▪ умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью информационных технологий, применять получен-

ные результаты в практической деятельности. 

Для обучающихся с ЗПР важным является: 
▪ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей детей с ЗПР средствами ИКТ; 

▪ выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда; 
▪ осуществление коррекции познавательных процессов, обучающихся с ЗПР, развитие внимания, памяти, аналитико-синтетической деятельно-

сти, умения строить суждения, делать умозаключения; 

▪ выработка навыков самоорганизации учебной деятельности обучающихся с ЗПР; 
▪ выработка у обучающихся с ЗПР навыка учебной работы по алгоритму, развитие умений самостоятельно составлять алгоритм учебных дей-

ствий; 

▪ развитие навыков регулирующей роли речи в учебной работе. 
Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде 

следующих четырёх тематических разделов: 
1) цифровая грамотность; 

2) теоретические основы информатики; 

3) алгоритмы и программирование; 
4) информационные технологии. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по информатике 

Обучение учебному предмету «Информатика» строится на создании оптимальных условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. В 
связи с этим в содержание рабочей программы по информатике внесены некоторые изменения: увеличено количество упражнений и заданий, связанных с 

практической деятельностью учащихся; некоторые темы даются как ознакомительные; исключаются задания повышенной сложности; теоретический мате-

риал преподносится в процессе выполнения заданий наглядно-практического характера; учебный материал дается небольшими дозами; на каждом уроке 
проводится актуализация знаний, включается материал для повторения. При изучении информатики основное внимание уделяется практической направ-

ленности, исключается или упрощается наиболее сложный для восприятия теоретический материал. 

Процесс изучения учебного предмета строится исходя из особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Учитывая сниженный объем запоми-
наемой информации для учащихся с ЗПР более широко используются  опорные схемы, памятки, алгоритмы, тем самым предупреждая неточность воспроиз-

ведения и достигая упроченного запоминания путем многократного употребления памяток. Практические действия обучающихся сопровождаются речевым 

отчетом с целью повышения осознанности и речевой саморегуляции. Каждый вид учебной деятельности чередуется с физкультминутками, включая 
гимнастику для глаз, упражнения для снятия напряжения. При выполнении практической работы на компьютере обучающимся с ЗПР предлагаетсмя 

подробная инструкционная карта с описанием каждого шага выполнения задания. 



 

Практическая работа предполагает формирование у обучающихся с ЗПР навыков жизненных компетенций, умений использования информационных техно-

логий в повседневной жизни, устанавливать связь между знаниями по предмету и жизненными реалиями. Учитывается индивидуальный темп обучающего-
ся с ЗПР, и возможные нарушения нейродинамики при планировании объема практической работы. 

Проводятся  уроки комбинированного типа, чтобы теоретический материал подкреплялся практикой. Это облегчает восприятие учебного материала обуча-

ющимися с ЗПР и способствует его прочному запоминанию.  

На уроках информатики  важным является постоянное использование материалов к урокам, созданных в программе MS Power Point, образовательные 

интернет порталы «Российская электронная школа», Learning Apps и т.д.).  

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении материала по четвертям (триместрам). Распределение времени на 
изучение тем в течение учебного года самостоятельно определяется образовательной организацией и зависит от особенностей группы обучающихся с ЗПР и 

их особых образовательных потребностей. 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 

содержании образования по предмету «Информатика» 

Содержание видов деятельности обучающихся определяется особыми образовательными потребностями школьников с ЗПР. Усилены виды деятельности, 
специфичные для данной категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету: усиление предметно-

практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование видов деятельности, за действующих все сенсорные системы; введение допол-

нительных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательной деятельности и контроль собственного результата. 
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедий-

ные проекторы с экранами, интерактивные доски и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия компетентных участни-

ков образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных техноло-
гий, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для обучающихся с ЗПР существенным является приемы работы с лекси-

ческим материалом по предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучае-

мые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации 

терминологии. 

Перечень тем, изучение которых осуществляется в ознакомительном плане:  
Первый год обучения (7 КЛАСС) 

Темы, изучение которых осуществляется в ознакомительном плане:  

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные устройства. Сенсорный ввод, датчики мобиль-

ных устройств, средства биометрической аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения компьютеров. Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпью-
теры. Параллельные вычисления. 

Программы и данные 

Правовая охрана программ и данных.  

Компьютерные сети 

Объединение компьютеров в сеть.  

Теоретические основы информатики 

Информация и информационные процессы 

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Представление информации 

Скорость передачи данных. Кодировка ASCII.  Искажение информации при передаче. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и 

других непрерывных данных. 

Оценка информационного объёма графических данных для растрового изображения. Количество каналов записи. 
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением звуковых файлов. 

Информационные технологии 

Текстовые документы 

Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое распознавание текста.  

Оценка предметных результатов, обучающихся с ЗПР предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и явля-

ется механизмом для восполнения образовательных дефицитов при их возникновении. 
Место учебного предмета «Информатика» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учебный предмет «Информатика» входит в 

предметную область «Математика и информатика» и является обязательным для изучения. Содержание учебного предмета «Информатика», представленное 
в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной рабочей программе основного общего образования по предмету «Информатика», 

Примерной адаптированной основной образовательной программе основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено 102 учебных часа – по 1 часу в неделю в 7, 8 и 9 классах соответственно. 
Предлагается в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, ввести в 5, 6 классах в объеме 1 час в неделю учебный 

предмет «Информатика», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные представления по предмету, что 

будет способствовать профилактике трудностей в изучении данного предмета в 7–9 классах. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

7 КЛАСС 

Цифровая грамотность 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Компьютер – универсальное вычислительное устройство, работающее по программе. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компь-

ютеры, суперкомпьютеры. Мобильные устройства. 
Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, дат-

чики мобильных устройств, средства биометрической аутентификации. 
История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения компьютеров. Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпью-

теры. 

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 до-

ступа 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. Право-
вая 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 сред-

ствами 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 информа-



 

ции, по ключевым словам, и по изображению. Достоверность информации, полученной из Интернета. 

Современные сервисы интернет-коммуникаций. 
Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в сети Интернет. Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

Теоретические основы информатики 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных понятий современной науки. 

Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, и информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной 

системой. 
Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных. 

Представление информации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоич-

ный алфавит. Количество всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. Преобразование любого алфавита к дво-
ичному. 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. Декодирова-

ние сообщений с использованием равномерного и неравномерного кода. Информационный объём текста. 

Искажение информации при передаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования. Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информационного объёма графических данных для растрового изображения. 
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением звуковых файлов. 

Информационные технологии 

Текстовые документы 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Правила набора текста. Редактирование текста. Свойства симво-
лов. 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 таб-лиц. Многоуровневые списки. Добавление таблиц в текстовые документы. 
Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. Включение в текстовый документ диа-грамм, формул, нумерации страниц, 

колонтитулов, ссылок и др. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование 
сервисов сети Интернет для обработки текста. 

Компьютерная графика 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование графических примитивов. 
Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями 

(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстового процессора или других программ (приложений). Добавление век-
торных рисунков в документы. 

Мультимедийные презентации 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста и изображений. Работа с несколькими слайдами. 
Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки. 

8 КЛАСС 

Теоретические основы информатики 

Системы счисления 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записан-

ных 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 шестнадцатерич-

нойсистемы 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, логиче-
ское умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение),«не» (логическое отрицание). Приоритет логических операций. Определение истинности со-

ставного высказывания, если известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний. Логические выражения. Правила записи логи-

ческих выражений. Построение таблиц истинности логических выражений.Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера. 
Алгоритмы и программирование 

Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления исполнителем. 
Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок- схемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть 
зависимость последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные 

условия. 
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с переменной цикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому результату при конкретных исходных данных. Разработка несложных 

алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для управления формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. Выполнение 
алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и логические ошибки. Отказы. 

Язык программирования 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык). 
Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток от деле-
ния.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 пози-

ционной системе с основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры. 



 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. 
Встроенные функции для обработки строк. 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к 

данному результату. 

9 КЛАСС 

Цифровая грамотность 

Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети 

Интернет. Большие данные (интернет-данные в частности, данные социальных сетей). 
Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при работе в глобальной сети и методы противодействия им. Правила 

безопасной аутентификации. Защита личной информации в сети Интернет. Безопасные стратегии поведения в сети Интернет. Предупреждение вовлечения в 
деструктивные и криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и др.). 

Работа в информационном пространстве 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: коммуникационные сервисы (почтовая служба, видео-конференц-связь и т. п.); справочные службы 
(карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. Сервисы государственных услуг. Облачные хранилища 

данных. Средства совместной разработки документов (онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и графические 

редакторы, среды разработки программ. 
Теоретические основы информатики Моделирование как метод познания 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и 

дискретные модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Табличные модели. Таблица как представление отношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами 
графа. Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление количества 

путей в направленном ациклическом графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью 
дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от 

натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. 
Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической модели, программная реализация, тестирование, проведение компь-

ютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Алгоритмы и программирование Разработка алгоритмов и программ 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления 

исполнителем Робот или другими исполнителями, такими как Черепашка, Чертёжник и др. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных число-
вых 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 последователь-

ности, удовлетворяющих заданному условию. 
Управление 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и др.). Примеры использования прин-

ципа обратной связи в системах управления техническими устройствами с 
помощью датчиков, в том числе в робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление 

отопления дома, автономная система управления транспортным средством и т. п.). 
Информационные технологии Электронные таблицы 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для 

поиска максимума, минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка данных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, кру-
говая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и смешанная адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных. 
Численное моделирование в электронных таблицах. 

Информационные технологии в современном обществе 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона. Открытые образовательные ресурсы. 
Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, тестиров-

щик, архитектор програм-много обеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор. 

Оценка предметных результатов, обучающихся с ЗПР предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и явля-
ется механизмом для восполнения образовательных дефицитов при их возникновении. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ» 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде;  
повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей; 

осознание своих дефицитов и проявление стремления к их преодолению; 

саморазвитие, умение ставить достижимые цели и строить реальные жизненные планы; 
способность различать учебные ситуации, в которых можно действовать самостоятельно, и ситуации, где следует запросить помощь;  

соблюдение адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситуациях;  

способность корректно устанавливать и ограничивать контакт в виртуальном пространстве;  
способность распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально неблагоприятному воздействию в виртуальном пространстве. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

выявлять и характеризовать существенные признаки в изучаемом материале;  

определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, логически рассуждать, приходить к умозаключению (индуктивному, дедуктив-

ному и по аналогии) и делать общие выводы; 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом учебном материале;  



 

с помощью педагога или самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходя-

щий); 
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач: преобразовывать объект из чув-

ственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д.,  с помощью педагога или самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели моделиро-

вания; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия; 
искать или отбирать информацию или данные из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

ставить для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
планировать пути достижения целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 
понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие даль-

нейшей работы; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
уметь признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность действий; 

осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

соотносить способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 

понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие даль-

нейшей работы; 
регулировать способ выражения эмоций. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 КЛАСС 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформиро-

ванность у обучающихся с ЗПР умений: 

пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», «обработка информации», «хранение информации», «передача инфор-
мации»; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать понимание основных принципов кодирования информации различной 

природы (текстовой, графической, аудио) при необходимости с опорой на алгоритм; 
сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости передачи дан-

ных с опорой на алгоритм учебных действий; 

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, долговре-
менная 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 описа-
нию файловой структуры некоторого информационного носителя); 

работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, пере-

именовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; использовать антивирусную программу; 
представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций с опорой на алго-

ритм учебных действий; 

искать информацию в сети Интернет (в том числе, по ключевым словам, по изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая 
опасность для личности и общества распространения вредоносной информации, в том числе экстремистского и террористического характера; 

понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 
соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя и уметь применять методы профилактики. 

8 КЛАСС 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформиро-

ванность у обучающихся с ЗПР умений: 
пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами счисления; 

записывать и сравнивать с визуальной опорой целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах счисления (с основаниями 2, 8, 16); выполнять 
арифметические операции над ними с опорой на алгоритм учебных действий; 

ориентироваться в понятиях и оперировать на базовом уровне: раскрывать смысл понятий с опорой на примеры «высказывание», «логическая операция», 

«логическое выражение»; 
записывать логические выражения с визуальной опорой сравнивать с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, определять истинность логи-

ческих выражений, если известны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений с опорой на 

образец; 
ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне 

«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 с опорой на образец; 
составлять, выполнять вручную и на компьютере простые 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 с опорой на образец; 
использовать оператор присваивания; 

использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения с ними с опорой на алгоритм правил; 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие 
результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 



 

создавать и отлаживать программы (при необходимости использованием справочного материала) на одном из языков программирования (Python, C++, Пас-

каль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие простые алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в 
том числе реализующие проверку делимости одного целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального 

числа. 

9 КЛАСС 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформиро-

ванность у обучающихся с ЗПР умений: 

разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомога-
тельных алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник с опорой на образец; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки числовых последовательностей или одномерных числовых массивов 

(поиск максимумов, минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами с опорой на образец на одном из языков программирования 
(Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

оперировать понятиями «модель», «моделирование», определять виды моделей; оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям модели-
рования; 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической структуры; находить кратчайший путь в графе; 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих 
программных средств обработки данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочива-

нием (сортировкой) его элементов; 
создавать и применять (с опорой на алгоритм учебных действий) в электронных таблицах формулы для расчётов с использованием встроенных арифмети-

ческих функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального 

значения), абсолютной, относительной, смешанной адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из разных предметных областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и 

графические редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 
приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов государственных услуг, образовательных сервисов сети Интернет в учебной и 

повседневной деятельности; 

использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, защищать персональную информацию от несанкционированного 
доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и социально-психологических аспектов использо-

вания 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 кибер-
буллинг, фишинг) 

Тематическое планирование и количестве часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета «Информатика» Примерной адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития, в целом совпадают с соответству-
ющим разделом Примерной рабочей программы учебного предмета «Информатика» образовательной программы основного общего образования. При этом 

Организация вправе сама вносить изменения в содержание и распределение учебного материала по годам обучения, в последовательность изучения тем и 

количество часов на освоение каждой темы, определение организационных форм обучения и т.п. Обоснованность данных изменений определяется выбран-
ным образовательной организацией УМК, индивидуальными психофизическими особенностями конкретных обучающихся с ЗПР, степенью усвоенности 

ими учебных  тем, рекомендациями по отбору и адаптации учебного материала по информатике, представленными в Пояснительной записке. 

Всего 102 часа, из них 4 часа — резервное время. 
7 класс 

1 час в неделю, всего — 34 часа, 2 часа — резервное время. 

Примерные темы, рас-

крывающие данный 

раздел программы, и 

количество часов, отво-

димое на их изучение 

Учебное содержание Основные виды деятельности учащихся при 

изучении темы (на уровне учебных действий) 

Раздел 1. Цифровая рамотность (8 часов) 

Тема 1. Компьютер — 

универсальное устройство 
обработки данных (2 часа) 

Компьютер — универсальное вычислительное устройство, работающее 

по программе. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встро-
енные компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Опера-

тивная и долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный 
ввод, датчики мобильных устройств, средства биометрической аутен-

тификации. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. Анализи-

ровать устройства компьютера с точки зрения 
организации процедур ввода, хранения, обработ-

ки, вывода и передачи информации. 

Анализировать информацию (сигналы о готовно-
сти и неполадке) при включении компьютера. 

Получать информацию о характеристиках компь-

ютера с опорой на алгоритм учебных действий. История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколе-

ния компьютеров. Современные тенденции развития компьютеров. Су-
перкомпьютеры. Параллельные вычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая 

частота, разрядность). Оперативная память. Долговременная память. 
Устройства ввода и вывода. Объём хранимых данных (оперативная па-

мять компьютера, жёсткий и твердотельный диск, постоянная память 

смартфона) и скорость доступа для различных видов носителей. 
Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Практические работы 

1. Включение компьютера и получение информации о его характеристи-

ках. 

Тема 2. Программы и дан-

ные (4 часа) 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обес-

печение. Системное программное обеспечение. Системы программиро-
вания. Правовая охрана программ и данных. Бесплатные и условно - 

бесплатные программы Свободное программное обеспечение. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. Опреде-

лять программные средства, необходимые для 
осуществления информационных процессов при 

решении задач. 

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 различ-

ных 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. 

Определять основные характеристики  операци-
онной системы. 

Оперировать компьютерными информационными 

объектами в наглядно- графическом интерфейсе. 
Выполнять основные операции с файлами и пап-

ками с опорой на алгоритм учебных действий. 

Оценивать размеры файлов, подготовленных с 
использованием различных устройств ввода ин-

формации (клавиатуры, сканера, микрофона, 

фотокамеры, видеокамеры). 
Использовать программы-

архиваторы.Осуществлять защиту информации 



 

от компьютерных вирусов с помощью антивирус-

ных программ под руководством педагога. 
Планировать и создавать личное информацион-

ное пространство. 

 Практические работы 

1. Выполнение основных операций с файлами и папками. 
2. Сравнение размеров текстовых, графических, звуковых и  ви-

деофайлов. 

3. Изучение элементов интерфейса используемой операционной 
системы. 

4. Использование программы-архиватора. 

5. Защита информации от компьютерных вирусов с помощью анти-
вирусных программ 

 

Тема 3. Компьютерные 

сети (2 часа) 

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. Достовер-

ность информации, полученной из Интернета. 

Современные сервисы интернет-коммуникаций. 
Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе в сети Интернет. Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Осуществлять поиск информации, по ключевым 
словам, и по изображению с опорой на алгоритм 

учебных действий. Проверять достоверность 

информации, найденной в сети Интернет. 
Восстанавливать адрес веб-ресурса из имеющихся 

фрагментов по визуальной опоре. Осуществлять 

взаимодействие посредством электронной почты, 
видео-конференц-связи. 

 Практические работы 

1. Поиск информации, по ключевым словам, и по изображению. 
2. Использование сервисов интернет-коммуникаций 

 

Раздел 2. Теоретические основы информатики (11 часов) 

Тема 4. Информация и 

информационные процес-
сы 

(2 часа) 

Информация — одно из основных понятий современной науки. Инфор-

мация 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, пре-
образованием и передачей данных 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. Оценивать 

информацию с позиции её свойств (актуальность, 
достоверность,  полнота и др.).Выделять инфор-

мационную составляющую процессов в биологи-

ческих, технических и социальных системах по 
образцу. Оценивать по образцу числовые пара-

метры информационных процессов (объём памя-

ти, необходимой для хранения информации; ско-
рость передачи информации, пропускную способ-

ность выбранного канала и др.). 

Тема 5. Представление 

информации (9 часов) 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфави-

тов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском 

языке. Двоичный алфавит. Количество всевозможных слов (кодовых 

комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. Преобразова-
ние любого алфавита к двоичному. 

Количество различных слов фиксированной длины в алфавите опреде-

лённой мощности. 
Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в 

другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в дво-
ичном алфавите. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. Приво-

дить примеры кодирования с использованием 

различных алфавитов,  встречающихся в жизни. 

Кодировать и декодировать сообщения по извест-
ным правилам кодирования с опорой на справоч-

ный материал 

  Информационный объём данных. Бит — минимальная единица количе-

ства информации — двоичный разряд. Единицы измерения информаци-

онного объёма данных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Определять количество различных символов, 

которые могут быть закодированы с помощью 

двоичного кода фиксированной длины (разрядно-
сти) с опорой на справочный материал. Опреде-

лять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования всех символов алфавита заданной мощности по визуальной опоре. 

Подсчитывать количество текстов данной длины 
в данном алфавите по образцу. 

Оперировать единицами измерения количества 

информации (бит, байт, килобайт, мегабайт, гига-

байт) с опорой на справочный материал). 

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. Коди-

рование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка 
ASCII. Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. 

Декодирование сообщений  с использованием  равномерного и неравно-

мерного кода. Информационный объём текста. Искажение информации 
при передаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и 

других непрерывных данных.Кодирование цвета. Цветовые модели. Мо-
дель RGB. Глубина кодирования. Палитра. Растровое и векторное пред-

ставление изображений. Пиксель. Оценка информационного объёма 

графических данных для растрового изображения. Кодирование
 звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов 

записи. Оценка количественных параметров, связанных с представлени-

ем и хранением звуковых файлов. 

Кодировать и декодировать текстовую информа-

цию с использованием кодовых таблиц с опорой 
на алгоритм учебных действий. Вычислять ин-

формационный объём текста в заданной кодиров-

ке по образцу. 
Оцениватьинформационный объём графических 

данных для растрового изображения. 

Определять объём памяти, необходимый для 
представления и хранения звукового файла по 

образцу. 

 Практические работы 

1. Определение кода символа в разных кодировках в текстовом про-

цессоре. 
2. Определение кода цвета в палитре RGB в графическом редакторе. 

3. Сохранение растрового графического изоб-

ражения в разных форматах. 
4.  Запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глу-

биной кодирования и частотой дискретизации) 

 

Раздел 3. Информационные технологии (13 часов) 



 

Тема 6. Текстовые 

документы (6 часов) 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, 

строка, слово, символ). 
Текстовый процессор — инструмент создания, редактирования и форма-

тирования текстов. Правила набора текста. Редактирование текста. 

Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками, 

моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абза-

цев: 

границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страни-
цы. Стилевое форматирование. 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Много-

уровневые списки. Добавление таблиц в текстовые документы. 
Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений 

текстом. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумера-

ции страниц, колонтитулов, ссылок и др. 
Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. 

Оптическое распознавание текста. Компьютерный перевод. Использова-

ние сервисов сети  Интернет для обработки текста. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. Анализи-

ровать пользовательский интерфейс применяемо-
го программного средства. 

Определять условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых 

задач при необходимости с направляющей помо-

щью. 

Выявлять  общее  и  различия в разных программ-
ных продуктах, предназначенных для решения 

одного класса задач по образцу. Создавать не-

большие текстовые документы посредством ква-
лифицированного клавиатурного письма с ис-

пользованием базовых средств текстовых редак-

торов с опорой на алгоритм учебных действий. 
Форматировать текстовые документы (устанавли-

вать параметры страницы документа форматиро-

вать символы и абзацы; вставлять колонтитулы и 
номера страниц) с опорой на алгоритм учебных 

действий. 

Вставлять в документ формулы, таблицы, изоб-
ражения, оформлять списки с опорой на алгоритм 

учебных действий. 

Использовать ссылки и цитирование источников 
при создании на их основе собственных инфор-

мационных объектов с опорой на алгоритм учеб-

ных действий. 

 Практические работы 

1. Создание небольших текстовых документов посредством квали-

фицированного клавиатурного письма с использованием базовых 
средств текстовых редакторов. 

2. Форматирование текстовых документов (установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка ко-
лонтитулов и номеров страниц). 

3. Вставка в документ формул, таблиц, изображений, оформление 

списков. 
4. Создание небольших текстовых документов с цитатами и ссылка-

ми на цитируемые источники. 

 

Тема 7. Компьютерная 
графика (4 часа) 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Исполь-
зование графических примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых 

фотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, 
Работа с областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррек-

ция цвета, яркости и контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными сред-
ствами текстового процессора или других программ (приложений). 

Добавление векторных рисунков в документы. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. Анализи-
ровать пользовательский интерфейс применяемо-

го программного средства. 

Определять условия и возможности применения 
программного средства для решения типовых 

задач по образцу. 

Выявлять общее и различия в разных программ-
ных продуктах, предназначенных для решения 

одного класса задач по образцу. Создавать и ре-

дактировать изображения с помощью инструмен-
тов растрового графического редактора с опорой 

на алгоритм учебных действий. Создавать и ре-

дактировать изображения с помощью инструмен-
тов векторного графического редактора с опорой 

на алгоритм учебных действий. 

 Практические работы 

1. Создание и/или редактирование изображения, в том числе цифро-
вых фотографий, с помощью инструментов растрового графического 

редактора. 

2. Создание и редактирование изображения с помощью инструмен-
тов векторного графического редактора. 

 

Тема 8. Мультимедийные 

презентации (3 часа) 

Подготовка  мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд 

текста и изображений. Работа с несколькими слайдами. Добавление на 
слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки. 

Практические работы 

1. Создание презентации с гиперссылками на основе  
готовых        шаблонов 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Анализировать пользовательский интерфейс 
применяемого программного средства. 

Определять условия и возможности применения 

программного средства для решения типовых 
задач по образцу. Выявлять общее и различия в 

разных программных продуктах, предназначен-

ных для решения одного класса задач по образцу. 
Создавать презентации, используя готовые шаб-

лоны с опорой на алгоритм учебных действий. 

Резервное время (2 часа) 

 

Практические работы за 7 класс 

Тема 1. Компьютер - универсальное устройство обработки данных 

1. Включение компьютера и получение информации о его характеристиках 

Тема 2. Программы и данные 

1. Выполнение основных операций с файлами и папками. 

2. Сравнение размеров текстовых, графических, звуковых и видеофайлов. 

3. Изучение элементов интерфейса используемой операционной системы. 

4. Использование программы-архиватора. 

5. Защита информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ 

Тема 3. Компьютерные сети 

1. Поиск информации, по ключевым словам, и по изображению. 

2. Использование сервисов интернет-коммуникаций 



 

Тема 5. Представление информации 

1. Определение кода символа в разных кодировках в текстовом процессоре. 

2. Определение кода цвета в палитре RGB в графическом редакторе. 

3. Сохранение растрового графического изображения в разных форматах. 

4. Запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации) 

Тема 6. Текстовые документы 

1. Создание небольших текстовых документов посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых ре-

дакторов. 

2. Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номе-
ров страниц). 

3. Вставка в документ формул, таб-лиц, изображений, оформление списков. 

4. Создание небольших текстовых документов с цитатами и ссылками на цитируемые источники. 

Тема 7. Компьютерная графика 

1. Создание и/или редактирование изображения, в том числе цифровых фотографий, с помощью инструментов растрового графического редактора. 

2. Создание и редактирование изображения с помощью инструментов векторного графического редактора. 

Тема 8. Мультимедийные презентации 

1. Создание презентации с гиперссылками на основе готовых шаблонов 

 

8 класс 

1 час в неделю, всего — 34 часа, 1 час — резервное время. 

Примерные темы, раскрыва-

ющие данный раздел програм-

мы, и количество часов, отво-

димое на их изучение 

Учебное содержание Основные виды деятельности учащихся при 

изучении темы (на уровне учебных действий) 

Раздел 1. Теоретические основы информатики (12 часов) 

Тема 1. Системы 
счисления (6 часов) 

Непозиционные и   позиционные   системы   счисления.   Алфавит. 
Основание. Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятич-

ную и обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод 

чисел из Шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную 
и десятичную системы и обратно.  Арифметические операции в 

двоичной системе счисления 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. Перевод в 
непозиционных системах счисления по образцу, 

позиционных системах счисления по образцу,  

числа в   различных   позиционных   системах 
Выполнять операции сложения и умножения Над 

небольшими двоичными числами по образцу 

Тема 2. Элементы 
математической логики (6 часов) 

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 вы-

сказывания, если известны значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний. Логические выражения. Правила 

записи логических выражений. Построение таблиц истинности 

логических выражений. Логические элементы. Знакомство с 

логическими основами компьютера. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. Анализи-
ровать логическую структуру высказываний. 

Строить таблицы истинности для логических 

выражений по образцу. Вычислять истинностное 
значение логического выражения по образцу 

 

Раздел 2. Алгоритмы и программирование (21 час) 

Тема 3. Исполнители и алгорит-

мы Алгоритмические конструк-

ции(10 часов) 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план 

управления исполнителем Свойства алгоритма. Способы записи 

алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, программа). Алгорит-
мические 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 (истин-

ность и ложность высказывания). Простые и составные условия 
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторе-

ний, с условием выполнения, с переменной цикла Разработка для 

формального исполнителя алгоритма, приводящего к Требуемому 
результату при конкретных исходных данных. Разработка неслож-

ных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для управ-

ления формальными исполнителями, такими как Робот, Черепаш-
ка, Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. 

Синтаксические и логические ошибки. Отказы. 

Анализировать с помощью  педагога  предлагае-

мые последовательности команд на Предмет 

наличия у них таких свойств  алгоритма, как 
дискретность, детерминированность, понятность 

результативность, массовость., Определять по 

блок-схеме, для решения какой задачи предна-
значен   данный   алгоритм   по образцу Анализи-

ровать изменение значений величин при пошаго-

вом   выполнении   алгоритма   по. образцу Опре-
делять по выбранному методу решения задачи, 

какие алгоритмические конструкции могут войти 

в алгоритм с опорой на алгоритм учебных дей-
ствий. Сравнивать различные   алгоритмы   ре-

шения одной задачи. Создавать, выполнять вруч-

ную и на Компьютере несложные алгоритмы 
Использованием циклов и ветвлений для управ-

ления исполнителями, такими как Робот, Чере-

пашка, Чертёжник с опорой на алгоритм учебных 
действий 

  Исполнять готовые алгоритмы при конкретных 

исходных данных с опорой на алгоритм учебных 
действий Строить для исполнителя арифметиче-

ских действий цепочки команд, дающих требуе-

мый результат при конкретных исходных предо-
ставленных с опорой на алгоритм учебных дей-

ствий 

 Практические работы: 

1. Создание и выполнение на компьютере несложных алго-

ритмов с использованием циклов и ветвлений для управления 

исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. 

2. Преобразование алгоритма из одной формы записи в дру-

гую. 

3. Разработка для формального исполнителя алгоритма, при-
водящего к требуемому результату при конкретных исходных 

данных. 

4. «Ручное» исполнение готовых алгоритмов при конкретных 
исходных данных 

. 



 

Тема 4. Язык 

программирования 
(9 часов) 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школь-

ный Алгоритмический Язык). 
Система программирования: редактор текста программ, трансля-

тор, отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символь-

ные 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 
имаксимума 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 нату-
рального числа в позиционной системе с основанием, меньшим или 

равным 10, на отдельные цифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного цело-
го числа на другое, проверки натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) пере-

менные. Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появле-
ния символа в строке. Встроенные функции для обработки строк 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. Опреде-

лять по программе, для решения какой задачи она 
предназначена. 

Строить арифметические, строковые, логические 

выражения и вычислять их значения с опорой на 

алгоритм учебных действий, по образцу. 

Программировать линейные алгоритмы, предпо-

лагающие вычисление арифметических, строко-
вых и логических выражений с опорой на алго-

ритм учебных действий.  

Разрабатывать программы, содержащие оператор 
(операторы) ветвления, в том числе с использо-

ванием логических операций с опорой на алго-

ритм учебных действий. Разрабатывать програм-
мы, содержащие оператор (операторы) цикла с 

опорой на алгоритм учебных действий 

 Практические работы 

1. Программирование линейных алгоритмов, предполагающих 
вычисление арифметических и логических выражений на изучае-

мом языке программирования (одном из перечня: Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык). 
2. Разработка программ, содержащих оператор (операторы) 

ветвления, на изучаемом языке программирования из приведённо-

го выше перечня. 
3. Разработка программ, содержащих оператор (операторы) 

цикла, на изучаемом языке программирования из приведённого 

выше перечня 

 

Тема 5. Анализ 
алгоритмов (2 часа) 

Определение возможных результатов работы алгоритма при дан-
ном множестве входных данных; определение возможных входных 

данных, приводящих к данному результату 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. Анализи-
ровать готовые алгоритмы и программы 

Резервное время (1 час) 

 

Практические работы за 8 класс 

Тема 3. Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции 

1. Создание и выполнение на компьютере несложных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для управления исполнителями, такими как Робот, 
Черепашка, Чертёжник. 

2. Преобразование алгоритма из одной формы записи в другую. 

3. Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому результату при конкретных исходных данных. 

4. «Ручное» исполнение готовых алгоритмов при конкретных исходных данных 

Тема 4. Язык программирования 

1. Программирование линейных алгоритмов, предполагающих вычисление арифметических и логических выражений на изучаемом языке программирова-
ния (одном из перечня: Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык). 

2. Разработка программ, содержащих оператор (операторы) ветвления, на изучаемом языке программирования из приведённого выше перечня. 

3. Разработка программ, содержащих оператор (операторы) цикла, на изучаемом языке программирования из приведённого выше перечня 

9 класс 
1 час в неделю, всего — 34 часа, 1 час — резервное время. 

Примерные темы, раскрыва-

ющие данный раздел програм-

мы, и количество часов, отво-

димое на их изучение 

Учебное содержание Основные виды деятельности учащихся при 

изучении темы (на уровне учебных действий) 

Раздел 1. Цифровая грамотность (6 часов) 

Тема 1. Глобальная сеть Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Интернет и стратегии данных. Методы индивидуального и коллективного размещения Анализировать с помощью педагога доменные  

безопасного поведения в ней (3 
часа) 

новой информации в сети Интернет. Большие данные (интернет 
данные в частности данные социальных сетей).- Понятие об ин-

формационной безопасности. Угрозы информационной безопас-
ности при работе в глобальной сети и методы противодействия 

им. Правила безопасной аутентификации. Защита личной инфор-

мации в сети Интернет. Безопасные стратегии поведения в сети 
Интернет Предупреждение  

вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой 

активности (кибербуллинг, фишинг и др.).  
Практические работы 

1. Создание комплексных информационных объектов в виде веб-

страниц, включающих графические объекты, с использованием 
конструкторов (шаблонов).  

2. Знакомство с механизмами обеспечения приватности и Безопас-

ной работы  с ресурсами сети Интернет, методами 
аутентификации, в том числе применяемыми  в сервисах госуслуг 

имена компьютеров   и   адреса   документов  в 
Интернете.  Определять минимальное время, 

необходимое для передачи известного объёма 
данных по каналу связи с известными характери-

стиками с опорой на алгоритм учебных действий.  

Распознавать потенциальные угрозы и вредные 
воздействия, связанные с информационными и 

коммуникационными технологиями, оценивать 

конструкторов (шаблонов) с опорой на алгоритм 
учебных действий 



 

Тема 2. Работа в информацион-

ном пространстве (3 часа) 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: коммуни-

кационные сервисы (почтовая служба, видео-конференц- связь и т. 
п.); справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые 

службы, службы обновления программного обеспечения и др. 

Сервисы государственных услуг. Облачные хранилища данных. 

Средства совместной разработки документов (онлайн- офисы). 

Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые 

и графические редакторы, среды разработки программ. 
Практические работы 

1. Поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций. 

2. Использование онлайн-офиса для разработки документов 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. Приво-

дить примеры ситуаций,  в которых требуется 
использовать  коммуникационные сервисы, спра-

вочные и поисковые службы и др. Определять 

количество страниц, найденных поисковым сер-

вером по запросам с использованием логических 

операций с опорой на справочный материал. 

Приводить примеры услуг, доступных на серви-
сах государственных услуг. 

Приводить примеры онлайновых текстовых и 

графических редакторов, сред разработки про-
грамм с опорой на справочный материал. 

Раздел 2. Теоретические основы информатики (8 часов) 

Тема 3. Моделирование как ме-

тод познания 
(8 часов) 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классифи-

кации         моделей.          Материальные          (натурные) и ин-
формационные модели. Непрерывные и дискретные модели. 

Имитационные модели. Игровые модели. Оценка адекватности 

модели моделируемому объекту и целям моделирования. 
Табличные модели. Таблица как представление отношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданно-

му условию. 
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентирован-

ные 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 ори-

ентированном графе. Вычисление количества путей в направлен-

ном 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. Отличием 

математической модели от натурной модели и от словесного (ли-
тературного) описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, постро-

ение математической модели, программная реализация, тестиро-
вание, проведение компьютерного эксперимента, анализ его ре-

зультатов, уточнение модели 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. Опреде-

лять вид информационной модели в зависимости 
от стоящей задачи с опорой на алгоритм учебных 

действий. 

Анализировать информационные модели (табли-
цы, графики, диаграммы, схемы и др.) по образцу. 

Осуществлять системный анализ объекта, выде-

лять среди его свойств те свойства, которые су-
щественны с точки зрения целей моделирования. 

Оценивать адекватность модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. Строить и ин-
терпретировать различные информационные 

модели (таблицы, диаграммы, графы, схемы, 

блок-схемы алгоритмов) с опорой на алгоритм 
учебных действий. 

Исследовать с помощью информационных моде-

лей объекты в соответствии с поставленной зада-
чей. 

Работать с готовыми компьютерными моделями 

из различных предметных областей после сов-
местного анализа 

 Практические работы 

1. Создание однотабличной базы данных. Поиск данных в 

готовой базе. 

2. Работа с готовыми компьютерными моделями из различных 
предметных областей. 

3. Программная реализация простейших математических мо-

делей 

 

Раздел 3. Алгоритмы и программирование (8 часов) 

Тема 4. Разработка 

алгоритмов и программ (6 часов) 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и про-

грамм 

с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгорит-
мов для управления исполнителем Робот или другими исполните-

лями, такими как Черепашка, Чертёжник и др. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составле-
ние и отладка программ, реализующих типовые алгоритмы обра-

ботки одномерных числовых массивов, на одном из языков про-

граммирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алго-
ритмический 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, удовлетворяю-

щих заданному условию; нахождение минимального (максималь-

ного) элемента массива. Сортировка массива. Обработка потока 
данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметическо-

го, минимального и максимального значения элементов последо-

вательности, удовлетворяющих заданному условию. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Разрабатывать программы для обработки одно-

мерного массива целых чисел) с опорой на алго-
ритм учебных действий, по образцу. 

Осуществлять разбиение исходной задачи на 

подзадачи по образцу. Разрабатывать программы, 
содержащие подпрограмму(ы) с опорой на алгоритм учебных действий. 

 Практические работы 

1. Составление программ с использованием вспомогательных 

алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот, 
Черепашка, Чертёжник. 

2. Составление и отладка программ, реализующих типовые 

алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном 
из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, 

Школьный Алгоритмический Язык) 

 

Тема 5. Управление 

(2 часа) 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от циф-
ровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и др.). Приме-

ры использования принципа обратной связи в системах управле-

ния техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе 
в робототехнике. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. Анализи-

ровать с помощью педагога отношения в живой 

природе, технических и социальных (школа,семья 

и др.) системах с позиций управления. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движе-

нием в транспортной системе, сварочная линия автозавода, авто-

матизированное управление отопления дома, автономная система 
управления транспортным средством и т. п.). 

Практические работы 

1. Знакомство с учебной средой разработки программ управления 

 



 

движущимися роботами 

Раздел 4. Информационные технологии (11 часов) 

Тема 6. Электронные 
таблицы (10 часов) 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках элек-
тронной таблицы. Редактирование и форматирование таблиц. 

Встроенные функции для поиска максимума, минимума, суммы и 

среднего арифметического. Сортировка данных в выделенном 
диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговая диа-

грамма, точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы. Преобразо-

вание формул при копировании. Относительная, абсолютная и 
смешанная адресация. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. Анализи-
ровать пользовательский интерфейс применяемо-

го программного средства. Определять условия и 

возможности применения программного средства 
для решения типовых задач с опорой на алгоритм 

учебных действий Выявлять общее и различия в 

разных программных продуктах, предназначен-
ных для решения одного класса 

 Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и 

подсчёт значений, отвечающих заданному условию. Обработка 
больших наборов данных. Численное моделирование 

в электронных таблицах. 

(разных классов) задач с опорой на алгоритм 

учебных действий. Редактировать и форматиро-
вать электронные таблицы с опорой на алгоритм 

учебных действий. Анализировать и визуализиро-

вать данные в электронных таблицах. Выполнять 
в электронных таблицах расчёты по вводимым 

пользователем формулам с использованием 

встроенных функций с опорой на алгоритм учеб-
ных действий. Осуществлять численное модели-

рование в простых задачах из различных пред-

метных областей по образцу. 

 Практические работы 

1. Ввод данных и формул, оформление таблицы. 

2. Сортировка и фильтрация данных в электронных таблицах. 

3. Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах. 
4. Выполнение расчётов по вводимым пользователем форму-

лам с использованием встроенных функций. 

5. Обработка больших наборов данных. 
6. Численное моделирование в электронных таблицах 

 

Тема 7. Информационные техно-

логии в современном обществе 
(1 час) 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, 

страны, региона. Открытые образовательные ресурсы. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. Обсуж-

дать роль информационных технологий в совре-
менном мире. 

 Профессии, связанные с информатикой и информационными тех-

нологиями: веб-дизайнер, программист, разработчик мобильных 

приложений, тестировщик, архитектор программного обес-
печения, специалист по анализу данных, системный администра-

тор. 

Практические работы 

1. Создание презентации о профессиях, связанных с ИКТ 

Обсуждать значение открытых образовательных 

ресурсов и возможности их использования. 

Анализировать цифровые навыки, которыми 
должен обладать выпускник школы. 

Резервное время (1 час)   

 
Практические работы для 9 класса 

Тема 1. Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней 

1. Создание комплексных информационных объектов в виде веб-страниц, включающих графические объекты, с использованием конструкторов (шаблонов). 

2. Знакомство с механизмами обеспечения приватности и безопасной работы с ресурсами сети Интернет, методами аутентификации, в том числе применяе-

мыми в сервисах госуслуг 

Тема 2. Работа в информационном пространстве 

1. Поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций. 

2. Использование онлайн-офиса для разработки документов 

Тема 3. Моделирование как метод познания 

1. Создание однотабличной базы данных. Поиск данных в готовой базе. 

2. Работа с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей. 

3. Программная реализация простейших математических моделей 

Тема 4. Разработка алгоритмов и программ 

1. Составление программ с использованием вспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. 

2. Составление и отладка программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном из языков программирования 

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

Тема 5. Управление 

1. Знакомство с учебной средой разработки программ управления движущимися роботами 

Тема 6. Электронные таблицы 

1. Ввод данных и формул, оформление таблицы. 

2. Сортировка и фильтрация данных в электронных таблицах. 

3. Построение диаграмм и графиков в электронных таблицах. 

4. Выполнение расчётов по вводимым пользователем формулам с использованием встроенных функций. 

5. Обработка больших наборов данных. 

6. Численное моделирование в электронных таблицах 

Тема 7. Информационные технологии в современном обществе 

1. Создание презентации о профессиях, связанных с ИКТ 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтены возможности использования электронных (цифровых) образова-

тельных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные биб-

лиотеки, 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 кото-

рых соответствует законодательству об образовании. 

 

2.1.1.6. Рабочая программа по учебному предмету “История”. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 

287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением ФУМО по 
общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)) (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы основного общего образования по 



 

предмету «История», Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптиро-

ванной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 
Согласно своему назначению рабочая дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития, обучающихся с задержкой психиче-

ского развития средствами учебного предмета «История»; устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по 

классам и структурирование его по разделам и темам курса. 

Общая характеристика учебного предмета «История» 

Рабочая программа учебного предмета «История» составлена с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получающих образова-

ние на основе АООП ООО обучающихся с ЗПР. 
Учебный    предмет «История» входит  в предметную  область «Общественно-научные предметы» и изучается на уровне основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5–9 классах. Он опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, 

как «Обществознание», «Литература», «Основы духовно- нравственной культуры народов России», «География» и другие. 
Историческое образование на ступени основного общего образования способствует формированию систематизированных знаний об историческом про-

шлом, обогащению социального опыта обучающихся с ЗПР при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. 
Ключевую роль играет развитие способности обучающихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и раз-

вития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 

Учебный предмет «История» имеет интегративный характер, его изучение направлено на образование, воспитание и развитие обучающихся. Предмет игра-
ет большую роль в формировании сферы жизненной компетенции обучающихся с ЗПР, обеспечивая воспитание патриотизма, гражданственности, уважения 

к истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном 

обществе. Расширение исторических знаний, обучающихся с ЗПР сочетается с воспитанием ценностных ориентиров: внутренней установки личности це-
нить и гордиться своей Родиной, проявлять уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, бережно относиться к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, истории и традициям народов других государств. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по Всеобщей истории и Истории России. Знакомство обучающихся с ЗПР при получении основ-

ного общего образования с данным предметом начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей 

картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 

Преподавание курса должно давать обучающимся с ЗПР представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, формировать знания о месте и 
роли России в мировом историческом процессе и значение малой родины в контексте мировой истории. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у обучающихся с ЗПР познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических событий 

во времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, террито-
риальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся с ЗПР знакомятся с исторической картой как источником информации о расселении человеческих общно-

стей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и геополитических про-
цессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися с ЗПР культурного многообразия мира, социально- нравственного опыта 

предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и худо-

жественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических источников. Курс дает возможность 
обучающимся с ЗПР научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 

события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (про-
шлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию обучающимися с ЗПР своей социальной идентичности в широком спектре – как 

граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и 

семьи. 
Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими про-

цессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 

процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и компаративных (сравнительно- истори-
ческих) характеристик. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «История» 

Общие цели школьного исторического образования представлены в Примерной рабочей программе основного общего образования. Они включают форми-
рование и развитие личности школьника, 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. 
Основной целью обучения детей с задержкой психического развития является формирование у обучающихся исторического мышления как основы граждан-

ской идентичности ценностно ориентированной личности. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
▪ формирование у обучающихся с ЗПР исторических ориентиров самоидентификации в современном мире; 

▪ овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах; выработка в доступной для обучающихся форме на основе обобщения фактического материала проблем-
ного, диалектического понимания истории человечества при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

▪ развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их ди-

намике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности и историзма; 
▪ формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития 

и осознания приоритета общественного интереса над личным и уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через 

общество; 
▪ выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни; 

▪ развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния исторических событий и процессов. 

Цель и задачи преподавания истории обучающимся с ЗПР максимально приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические 
особенности учеников. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по истории 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «История», направ-

ленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности и самостоятельности суждений, создание условий 

для осмысленного выполнения учебной работы, формирование умения работать с текстом учебника и самостоятельно пополнять свои знания, в том числе 
из источников внеурочной информации. 

Обучающиеся с ЗПР испытывают серьезные трудности при изучении данного учебного предмета, это прежде всего связано с особенностями их познава-

тельной деятельности. Для обучающихся характерны недостаточный уровень развития логического мышления, затруднения в установлении причинно-
следственных связей, сниженная память, отставания в развитии речи, слабость саморегуляции. В связи с этим обучающиеся замедленно овладевают необ-

ходимыми обобщенными историческими представлениями и понятиями, плохо запоминают историческую периодизацию и хронологию, затрудняются в 

анализе и обобщении конкретных исторических фактов, в понимании закономерностей общественного развития; испытывают трудности при анализе текста 
учебника. 

На уроках истории, обучающиеся с ЗПР нуждаются в специально организованной помощи, направленной на то, чтобы облегчить им усвоение учебного 

материала. Для преодоления этих трудностей основное внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с принципом доступно-
сти при сохранении общего базового уровня. Он должен по содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с их осо-

быми образовательными потребностями. Следует облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения с систе-

матическим повтором, использования приемов актуализации (визуальная опора, памятка, алгоритм, схема, карта). 



 

Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение объема теоретических сведений, исключение излишней детализации, 

включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. Темы для ознакомительного изучения в программе 
выделены курсивом. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету «История» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми образовательными потребностями. Следует усилить виды деятельности, 

специфичные для обучающихся с ЗПР, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету: освоение материала с опорой на 

алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, шаблоны, опорные таблицы). Учителю 
рекомендуется активно привлекать дополнительный наглядный материал, технические средства обучения, а также учить работать с учебником – выделять 

главную мысль параграфа, составлять развернутый план, искать в тексте ответы на вопросы, обращаться за дополнительной информацией к другим разде-

лам учебника. Полезно организовывать «выездные» или виртуальные уроки в музее и экскурсии. Особое внимание нужно уделять обучению структуриро-
ванию материала: составлению рисуночных и вербальных схем, составлению таблиц, составлению классификации с обозначенными основаниями для клас-

сификации и наполнению их примерами и др. Организация учебного материала крупными блоками в виде таблицы способствует обобщению сведений, 
пониманию закономерностей исторического процесса, лучшему запоминанию и усвоению конкретных исторических фактов. 

Рекомендуется использовать средства наглядности: 

▪ исторические карты и атласы по темам курса; 
▪ артефакты и копии исторических предметов, макеты; 

▪ портреты исторических деятелей, выдающихся полководцев; 

▪ исторические картины, репродукции; 
▪ презентации по темам курса. 

На уроках истории следует организовывать различные коллективные формы работы: парами, группами, что будет способствовать закреплению у обучаю-

щихся с ЗПР навыков сотрудничества и продуктивной коммуникации. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для развития умения делать выводы, формирования единого речевого 

целого у обучающихся с ЗПР необходимо использовать клише и опорные слова. Следует предусмотреть проведение на уроках специальной работы над 

терминологической и тематической лексикой учебной дисциплины, а также над лексикой, необходимой для организации учебной деятельности в целях ее 
понимания, усвоения и запоминания обучающимися с ЗПР, адекватного применения в различных видах деятельности. 

При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений уже известных 

лексических единиц) необходимо включение слова в контекст. Введение нового термина, новой лексической единицы проводится на основе обращения к 
этимологии слова и ассоциациям. Каждое новое слово включается в контекст, закрепляется в речевой практике обучающихся. Обязательна визуальная под-

держка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

Коррекционно-развивающая направленность истории заключается в том, что на уроках ведется целенаправленная работа по развитию речи и словесно- 
логического мышления на основе материала исторического содержания. В процессе уроков требуется обеспечить накопление обучающимися специальных 

понятий, к числу которых относятся: 

частно-исторические понятия (характерные для определенного периода в истории), отражающие и обобщающие конкретные исторические явления; 
общеисторические понятия, отражающие и обобщающие явления, свойственные определённой общественно-экономической формации; 

социологические понятия, отражающие общие связи и закономерности исторического процесса. 

Ведущими являются общеисторические понятия. Освоение социологических понятий становится возможным только на базе общеисторических. 
У обучающихся с ЗПР должно осуществляться развитие общеучебных умений: выделять существенные и несущественные признаки того или иного истори-

ческого явления, события; сравнивать, обобщать, делать выводы; доступно передавать информацию, структурировать свои ответы. 

Поскольку в ходе уроков истории возникает объективная необходимость запоминать и воспроизводить значительное количество исторических фактов, 
иноязычных имен, временных границ, следует учить обучающихся с ЗПР использовать различные средства фиксации материала. Это могут быть условные 

обозначения (символы, схемы, таблицы, лента времени и т.д.). 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учебный предмет «История» входит в обще-

ственно-научную предметную область и является обязательным для изучения. Содержание учебного предмета «История», представленное в Примерной 

рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего образования, Примерной адаптирован-
ной основной образовательной программе основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

5 КЛАСС 

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 ра-
зумного. Охота и собирательство. Присваивающее хозяйство1. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. 

Переход от родовой к соседской общине. Появление знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Искусство первобытных 
людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

Древний мир 

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

Древний Восток 

Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 
Древний Египет 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение государственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фа-
раон, 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, рель-

ефы, фрески). 

Древние цивилизации Месопотамии 
Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города-государства. Создание единого государства. Письменность. Ми-

фы и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 
Ассирия. Завоевания ассирийцев. Начало обработки железа. 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 ремесел, караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская коло-

низация. Финикийский алфавит. Палестина и ее население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозавет-

ные 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. 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). Объединение Индии царем Ашокой. 

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 насе-
ления. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китай-

цев. Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм Древнейшая Греция 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахей-

ской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 
Греческие полисы 

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и ремесла. Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и 

демос. Великая греческая колонизация. Метрополии и колонии. 
Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Орга-

низация военного дела. Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Бит-
ва при Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, 

итоги. Упадок Эллады. 

Культура Древней Греции 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: 

архитектура, скульптура. Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческие игры в Олимпии. 
Македонские завоевания. Эллинизм 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими полисами. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. 

Распад державы Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 
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 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. 
Гражданская война и установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: 

путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

Расцвет и падение 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, скуль-
птура. Пантеон. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 

6 КЛАСС 

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. Саличе-

ская правда. Принятие франками христианства. 

Франкское государство в VIII–IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление импери-
ей. «Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины и значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: обще-

ственный 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. Культура Византии. Образование и книжное дело. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Художественная культу-

ра (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. Куртуаз-
ная 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. Средневеко-

вые 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 похо-

ды: 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 Константинопо-
ля.Культура средневековой Европы 



 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер 

культуры. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о при-
роде и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. Изобретение европейского книгопечатания; И. Гутенберг. 

Страны Востока в Средние века 

Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй 

монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба 

против завоевателей. Япония в Средние века: образование государства, власть императоров и управление сегунов. Индия: раздробленность индийских 

княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 
Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки в Средние века 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, культура. Появление европейских завоевателей. 
Обобщение. Историческое и культурное наследие Средних веков. 

История России. От Руси к Российскому государству 

Введение. Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от при-

сваивающего хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество. Центры древнейшей металлургии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распро-
странении культурных взаимовлияний. Появление первого в мире колесного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и скифская культура. Античные города-государства Северного Причерномо-

рья. Боспорское царство. Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. н ашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение сла-

вян, 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 Булгурия. 

Русь в IX – начале XII в. 

Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор и политические процес-

сы 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. Новгород и Киев – центры древне-
русской государственности. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Запад-

ной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь «из варяг в греки». Волжский торговый путь. 
Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X – начале XII в. Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера 

Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально- политическая структура Руси, волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, 
вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. 

Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимо-
го 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 го-

родской 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». Произ-

ведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архи-

тектура. 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. Внеш-

няя политика русских земель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о 
полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева- 

Польского. 

Русские земли и их соседи в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судь-

бы 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: Новго-
родская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский. 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 преподоб-
ный 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 др.) 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 взаимодей-

ствие 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 Рублев. 

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. Появление термина «Россия» как названия единого госу-

дарства. 
Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Рус-

ской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства. Повсе-
дневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Наш край2 с древнейших времен до конца XV в. 

Обобщение. 
7 КЛАСС 

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 кон-

кистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточного морского пути в Ки-

тай 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 наемно-

го труда в деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества, появление новых социальных групп. Повсе-
дневная 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 проте-

стантизма 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 импе-
рий. 

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 славян-

ских народов. Образование Речи Посполитой. 

Международные отношения в XVI–XVII вв. 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. Столкновение интересов в приобретении колониальных владений и господстве 

на торговых путях. Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский 

мир. 
Европейская культура в раннее Новое время 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение.   Мир   человека   в    литературе    раннего    Нового    времени. М. 

Сервантес. У. Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, классицизм). Французский театр эпохи классицизма. Развитие науки: переворот в есте-
ствознании, возникновение новой картины мира. Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма. 

Страны Востока в XVI–XVII вв. 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, законодатель. Управление многонациональной империей. Османская 
армия. Индия при Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и социальная поли-

тика государства. Утверждение маньчжурской династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сегуната Токугава, укрепление цен-

трализованного 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, ее роль в управлении государством. 

«Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 
Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. 

Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси. 
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 

«Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. Система 

налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления. 
Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и 

«Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского госу-
дарства. 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 тата-
ры. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований. 
Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский 

мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Строительство российских крепостей и 

засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об 
«урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в России 

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении бояр-
ства. Голод 1601–1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убий-



 

ство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на террито-
рию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между 

Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление Речи Посполитой в войну 

против России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Подъем национально- освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города 

оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 
Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с 

казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 
Россия в XVII в. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения 
крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь    Алексей    Михайлович.    Укрепление     самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. 

Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. 
Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Про-

топоп 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 специали-
зации 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. Полянов-
ский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с Запорож-

ской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война между Россией и Ре-

чью Посполитой 1654–1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656—1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных рубежей. Белгород-
ская засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отноше-

ния России со странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин. 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена 
Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. Кал-

мыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Форми-

рование 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 слоев 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, Астра-

ханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа 
иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного време-

ни. 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. 

8 КЛАСС 

Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. Введение. 

Век Просвещения. 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. 
Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция – центр Просвещения. Философские и политические идеи Ф. М. Вольтера, Ш. Л. Мон-

тескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’ Аламбер). Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние про-

светителей 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. Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении 
сословий: старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти. Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и 

создание первых машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия промышленного переворота. 
Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. 

Попытки проведения реформ. Королевская власть и сословия. 
Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. 

Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа 
II. Реформы просвещенного абсолютизма. Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью итальян-

ских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла 
III. Попытки проведения реформ в Португалии. Управление колониальными владениями Испании и Португалии в Южной Америке. Недовольство населения 

колоний политикой метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость 

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. 

Южные и северные колонии: особенности экономического развития и социальных отношений. Противоречия между метрополией и колониями. 

«Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии 
под командованием Дж. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в войне и ее завершение. Поддержка колонистов со стороны 

России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). «Отцы- основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскими шта-

тами 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. Ж. Дантон, Ж. П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало войн про-
тив 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 географи-

ческих 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 Мо-
голов. Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров, 

система управления страной. Внешняя политика империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. 

Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 
Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в. 

История России. 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 царствова-

ния 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, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и 

корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и про-
текционизма. 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. Проти-

воречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. Положе-
ние крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы 

надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург – новая столица. 
Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. 
Положение инославных конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полта-
вой.Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на 

берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры 

Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение 

нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятни-
ки 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 карье-

ры А. Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волын-

ского, Б. Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 
Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей. 

Россия при Елизавете Петровне. 
Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. Ло-

моносов 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. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляриза-

ция церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпускаассигнаций. Отмена 

монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные 
 грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение представи-

телей 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 начал толерантности и веротерпимости по отношению к не православным и нехристианским конфес-

сиям. 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 де-
ревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привле-

чение 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 

др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно- транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. 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 Пугачева. Антидворянский и антикрепост-
нический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие обще-

ственной мысли. 



 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и А. А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. 

Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и 
Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, 

Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с импери-
ей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба поляков за национальную независимость. Вос-

стание под предводительством Т. Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. 
Укрепление абсолютизма через отказ от принципов 

«просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии 

и Манифест о «трехдневной барщине». Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней полити-
ки. 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 Средизем-
ном 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. Обществен-
ные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журна-

лах. 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 куль-
турой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры 

(барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление 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 Петербурге. Изучение страны 

– главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Амери-
ки. Российско-американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие русского литера-

турного 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 Санкт- Петер-
бурге и Москве, Института благородных девиц в Смольном монастыре. 

 Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет — первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других горо-
дов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. 

И. Баженов, М. Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в 
середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Наш край в XVIII в. 

Обобщение. 

9 КЛАСС 

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 Напо-

леона в завоеванных странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушение Фран-
цузской 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 освободитель-

ных 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 импе-

рия; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация колониальной экспансии. Франко-германская война 1870–1871 гг. Париж-
ская коммуна. 

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная 
политика. Включение империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX – начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическое разви-

тие, положение народов, национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские народы: борьба за 
освобождение от османского господства. Русско-турецкая война 1877– 1878 гг., ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская 

война (1861–1865): причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX – начале 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; лати-

фундизм. 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 короны. По-
литическое 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 коло-

низаторов. 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. Художествен-

ная 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. Колониаль-

ные 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. (испа-
но-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. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержа-

вию. 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. Киселева 1837–1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народ-

ность». Формирование профессиональной бюрократии. 
Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Рос-

сия 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 деба-

тов. 
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная по-

литика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ граждан-

ственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Гео-
графические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культу-

ра 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, буд-

дизм). 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 ее 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». Полити-

ка 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. Взаимозависи-

мость 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. Ра-

бочий 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. Разви-

тие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественно-
го мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы 

и ее 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 национально-

го и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и наро-
дов. 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 дви-

жение. 
Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Кон-

сервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: зем-

ское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество 
пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма 

и Формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 



 

Россия на пороге ХХ в. 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и 
облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия — мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная ха-

рактеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обще-

стве. 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 ми-

нистра 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 слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Все-
российская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые дви-

жения 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. во-
оруженное 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. Дея-

тельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 
Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа систем-

ных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно- 

политический спектр. Общественный и социальный подъем. 

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. Литера-

тура 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. 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Для организации проверки, учета и контроля знаний, обучающихся с ЗПР по предмету предусмотрен контроль в виде: контрольных и самостоятельных 

работ, зачетов, исторических диктантов, практических работ, письменных ответов по индивидуальным карточкам-заданиям, тестирование. 

Класс Контрольные работы Другие виды контроля 

5 класс №1 Первобытность. 
№2 Древний Египет. 

№3 Древняя Греция. 

№4 Древний Рим. 

Словарный диктант по каждой теме. Самостоятельные работы на 
10-15 минут. 

Практическая работа с контурной картой. 

Зачет по теме «Древний мир». 

6 класс №1 История средних веков. 

№2 Русь в конце X – начале XIIIв. 

№3 Русские земли в середине XIII - XIV в. 
№4 Формирование единого Русского государства в XV веке. 

Словарный диктант по каждой теме. Самостоятельные работы на 

10-15 минут. 

Практическая работа с контурной картой. 
Зачет по теме «От Руси к России». 

7 класс №1 Первые буржуазные революции. 

№2 Россия в XVI веке. 

№3Россия в XVII веке. 

Словарный диктант по каждой теме. Самостоятельные работы на 

10-15 минут. 

Практическая работа с контурной картой. 
Зачет по теме «Россия и мир в XVI- XVII вв.» 

8 класс №1 Эпоха просвещения. Промышленный переворот. Словарный диктант по каждой теме. Самостоятельные работы 

на 10-15 минут. 

 №2 Россия в эпоху преобразований Петра I. 
№3 Эпоха дворцовых переворотов. 

№4 Правление Екатерины II и Павла. I 

Практическая работа с контурной картой. 
Зачет по теме «Россия и мир в XVIII в.» 

9 класс № 1«Россия и мир в н. XIX века». 
№2 Россия в эпоху реформ. 

№ 3«Россия и мир в к. XIX века». 

№4 «Россия и мир в н. XX века». 

Словарный диктант по каждой теме. Самостоятельные работы на 
10-15 минут. 

Практическая работа с контурной картой. 

Зачет по теме «Россия и мир в XIX – н. XX вв.» 

Примечание В контрольные работы необходимо включать вопросы региональ-

ного компонента. 

Одной из форм контроля может быть групповой или индивидуаль-

ный проект под руководством учителя. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

способность к осознанию своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; 
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, прожива-

ющих в родной стране; 
формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми в ходе образовательной деятельности; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации на основе получаемых исторических сведений; 
установка на доступное осмысление исторического опыта; 

умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

углубление представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной во времени. 
Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Соотносить с опорой на алгоритм учебных действий единичные исторические факты и общие явления; 
называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий с опорой на схему, ключевые слова; 

сравнивать после предварительного анализа исторические события и явления, определять в них общее и различия; 
устанавливать причинно-следственные связи при изучении исторических событий; 

владеть смысловым чтением; 

использовать вопросы как инструмент познания; 
с помощью педагога аргументировать свое мнение; 

с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы; 

пользоваться словарями и другими поисковыми системами; 



 

с  помощью педагога эффективно запоминать исистематизировать информацию. 

Овладение универсальнымиу чебными коммуникативными действиями: 

использовать информационно-коммуникационные технологии; воспринимать и  с помощью педагога, а затемсамостоятельно, 

формулировать суждения об исторических событиях; 

с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов для выступления перед 

аудиторией; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

понимать цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач по предмету. 

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

регулировать способ выражения эмоций. 
уметь признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 

Предметные результаты 

Результаты освоения   обучающимися   программы   учебного   предмета 
«История» предполагают, что у обучающегося сформированы умения: 

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 и процес-
сов, используя «ленту времени»; 

выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные исторические эпохи; 

использовать исторические понятия для решения учебных и практических задач; 

рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках на основе само-

стоятельно составленного плана либо под руководством педагог,демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, 

дат, исторических понятий; 
выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, явлений, процессов, используя алгоритм учебных действий; 

под руководством педагога устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов изуча-

емого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Оте-
чественная 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; 

сравнивать по алгоритму, схеме исторические события, явления, процессы в различные исторические эпохи; 
определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных 

типов; 

различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, аудиовизуальные; 
находить и критически анализировать по алгоритму 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 дру-

гих источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 
читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе анализа исторической карты/схемы исторические события, явления, процес-

сы; сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других источников; 

анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; представлять историческую информацию под руководством учителя в форме 
таблиц, схем, диаграмм; 

осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации в справочной литературе, сети Интернет для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации; 
приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей совре-

менного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

уважения к историческому наследию народов России. 
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«История», распределенные по годам обучения 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, 
дословно не повторяются, но учитываются (результаты очередного года по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

5 КЛАСС3 

• определять с помощью педагога длительность исторических процессов, последовательность событий, явлений, процессов истории Древнего мира, 

соотносить после предварительного анализа изученные исторические события, явления, процессы с историческими периодами, синхронизировать события, 

явления, процессы истории разных стран и народов, определять современников исторических событий (явлений, процессов): 
Что изучает история? 

Историческое летоисчисление (лента времени). Историческая карта. 

Первобытность 

Появление «человека разумного». Родовая община. Появление человеческих рас. Возникновение религии и искусства. Появление орудий труда. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Соседская община. Возникновение имущественного и социального неравенства. 

Древний Восток 

Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. 

Древний восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия населения. Возникновение государств. Зарождение древних религий (конфуцианство, 

буддизм). Культурное наследие Древнего Востока (пирамиды, алфавит, шахматы и др.) 
Культура и религия стран Древнего Востока. Древняя Греция 

Условия жизни и занятия населения Древней Греции. Возникновение и развитие полисов – городов-государств. Развитие земледелия и ремесла. Утвержде-

ние демократии в Афинском полисе. Древняя Спарта. Античная демократия на примере Афин. Общественное устройство Спарты. Свободные и рабы. 
Троянская война. 

Греческая колонизация побережья Средиземного и Черного морей. Греко-Персидские войны. Держава Александра Македонского. 

Культура Древней Греции: архитектура, скульптура, образование. Начало Олимпийских игр (776 г. до н. э.). 
Древний Рим 

Основание Рима (753 г. до н.э.). Патриции и плебеи. Римская республика. 

Завоевание Италии Римом. Войны с Карфагеном. Завоевание Греции и Македонии Римом. Реформы братьев Гракхов. Рабство в Древнем Риме. Восстание 
Спартака. 

Гражданские войны в Риме. Установление пожизненной диктатуры Гая Юлия Цезаря. 

Римская империя.   Установление   единовластия   Октавиана   Августа. 
Политика преемников Августа. 

Возникновение и распространение христианства. 

Раздел Римской империи на Западную и Восточную (395 г.). Падение Западной Римской империи. (476 г.). 
Культурное наследие Древнего Рима. Великое переселение народов. 

объяснять смысл изученных исторических понятий по истории Древнего мира с помощью педагога, с опорой на зрительную наглядность в том числе: об-

щие понятия для истории Древнего мира: государство, культура, природно-климатические условия, социальное неравенство (рабство), закон, 
деспотия; 

Первобытность: племя, родовая и соседская община, ремесло; 



 

Древний Египет: фараон, вельможи, подданные, пирамиды, храмы, жрецы; папирус, колесница; 

Древняя Месопотамия: восточная деспотия; 
Древняя Палестина: Библейские пророки, Ветхозаветные сказания; 

Древняя Индия: касты; жрецы-брахманы, буддизм; 

Древний Китай: Великая Китайская стена, великий шелковый путь; конфуцианство; 

Древняя Греция: полис, спартанское воспитание, эллинизм,  колония; метрополия, стратег; 

Древний Рим: этруски, патриции и плебеи, варвары; 

• составлять по предложенному образцу простой план изучаемой темы; рассказывать по плану об изученных событиях, явлениях, процессах исто-

рии Древнего мира, используя изученные понятия; корректно использовать изученные понятия в рас-

сказе о событиях, явлениях и процессах, деятелях истории Древнего мира, в том числе описывать: родовую и соседскую общины, орудия труда, занятия 
первобытного человека; 

природные условия и занятия населения Древнего Египта, верования, письменность, изобретения древних египтян; 

знания и изобретения шумеров, Древний Вавилон, законы царя Хаммурапи, богов и храмы Древней Месопотамии; 
природные условия и занятия жителей Финикии, древнейший финикийский алфавит; 

религию древних евреев; 

культурные сокровища Ниневии; знаменитые сооружения Вавилона; 
организацию управления Персидской державой, религию древних персов; 

природу и население, общественное устройство Древней Индии; 

условия жизни и хозяйственную деятельность населения Древнего Китая, устройство китайских империй, знания, изобретения и открытия древних китай-
цев; 

карту античного мира, основные области расселения древних греков (эллинов); условия жизни и занятия населения Древней Греции, богов и героев древних 

греков, поэмы «Илиада» и «Одиссея» Гомера, устройство полиса; основные группы населения Спарты, политическое устройство и организацию военного 

дела Спартанского полиса; Олимпийские игры; культуру эллинистического мира; 

природу и население древней Италии, занятия населения, управление и законы римской республики, римскую армию, рабство в Древнем Риме, культуру 

Древнего Рима и верования древних римлян; общины христиан; 

• определять место исторического события, использовать «ленту времени», объяснять смысл основных хронологических понятий (тысячелетие, 

век, до н.э., Рождество Христово, н.э.); 

• читать и использовать для получения информации историческую карту/схему; используя легенду исторической карты/схемы показывать обозна-

ченные на ней объекты; соотносить с помощью педагога информацию тематических, общих, обзорных исторических карт по истории Древнего мира; 

• заполнять контурную карту, используя атлас и другие источники информации с помощью педагога наносить на контурную карту по истории 

Древнего мира отдельные объекты с непосредственной опорой на атлас и другие источники информации, заполнять легенду карты/схемы; 

• выделять по предложенному образцу существенные признаки исторических событий, явлений, процессов истории Древнего мира; 

• с опорой на зрительную наглядность, с помощью педагога устанавливать по предложенному алгоритму, образцу причинно-следственные, про-

странственные, временны́ е связи исторических событий, явлений, 

процессов истории Древнего мира; 

• с помощью педагога сравнивать по предложенному образцу, предложенным критериям/плану исторические события, явления, процессы истории 

Древнего мира, представленные в учебном тексте, оформлять результаты сравнения в виде сравнительной таблицы, на основе сравнения делать вывод; 

• осуществлять смысловое чтение адаптированного исторического источника по истории Древнего мира, отвечать на вопросы по тексту; 

• определять с помощью педагога на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, его авторство, период истории 

Древнего мира, к которому он относится, страну, где он был создан, события, явления, процессы, исторических деятелей, о которых идет речь; 

• с помощью педагога осуществлять поиск информации и использовать текстовые, графические и визуальные источники исторической информа-

циипо истории Древнего мира при изучении событий, явлений, процессов, ориентироваться в визуальных источниках исторической информации (с событи-
ями, процессами, явлениями); составлять с помощью педагога таблицы, схемы; 

• с опорой на текст учебника уметь объяснять, в чем заключается художественная ценность культурного наследия Древнего мира (архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений искусства); 

• использовать материал по истории родного края для изучения особенностей исторического развития своего региона называть наиболее известные 

изученные исторические события, непосредственно связанные с историей родного края, наиболее известных исторических деятелей, жизнь которых связана 
с историей родного края, наиболее известные памятники культуры своего региона. Описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербаль-

ную опору (ключевые слова, план, вопросы). 

6 КЛАСС 

• определять с помощью педагога длительность исторических процессов, последовательность изученных событий, явлений, процессов, истории 

России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков, соотносить их с историческими периодами, синхронизировать события (явления, 
процессы) истории разных стран и народов, определять современников исторических событий (явлений, процессов), используя соответствующий материал 

по истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков: 

История России 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Народы и государства на территории нашей страны в середине I тыс. н.э. Разделение славян на три ветви – восточных, западных и южных. Расселение, 

условия жизни и занятия восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Князья и народные собрания у восточных славян. 
Русь в IX – первой половине XII в. 

«Призвание варягов» (862 г.). Захват Олегом Киева (882 г.). Образование Древнерусского государства. Новгород и Киев – центры древнерусской государ-

ственности. Деятельность первых русских князей (Олег, Игорь, Святослав), крещение княгини Ольги. Правление Владимира I Святого. Крещение Руси (988 
г.) и его значение. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Правление Ярослава Мудрого. Русская Правда. Княжеские усобицы. Правление 

Владимира Мономаха. Внешняя политика и международные связи Руси. Культурное пространство Древней Руси: письменность, распространение грамот-

ности, берестяные грамоты, древнерусская литература, иконопись, искусство книги, архитектура, ремесло, быт и нравы. 
Русь в середине XII – начале XIII в. 

Формирование на Руси системы земель – самостоятельных государств. Внутренняя и внешняя политика важнейших земель, управляемых ветвями княже-

ского рода Рюриковичей: Киевского, Владимиро-Суздальское, Галицко- Волынское княжества. Первое упоминание Москвы в летописях (1147 г.) при Юрии 
Долгоруком. Внутриполитическое развитие Новгородской земли. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской империи и изменение политической карты мира. Завоевания Чингисхана. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникнове-
ние Золотой Орды, ее государственный строй, население, культура. Система зависимости русских земель от ордынских ханов. 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Борьба с экспансией завоевателей на северо-западных границах Руси. Деятельность Александра Невского, его взаимоотношения с Ордой. Невская битва 
(1240 г.). Ледовое побоище (1242 г.). Борьба князей Северо-Восточной Руси за титул великого князя Владимирского. Правление Ивана Калиты. Усиление 

Московского княжества. 

Ослабление Золотой Орды во второй половине XIV в. Дмитрий Донской. Куликовская битва (1380 г.). Закрепление первенствующего положения москов-
ских князей. 

Роль Русской Православной Церкви в общественной жизни Руси. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Деятельность Сергия Радонежского. 

Культурное пространство Руси в середине XIII – XIV в.: летописание, памятники Куликовского цикла, жития, архитектура, изобразительное искусство, быт 
и нравы. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV в. 

Ослабление Золотой Орды во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 
Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. 



 

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. 

Падение Византии и усиление позиций Москвы в православном мире. 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. «Стояние» на р. Угре, падение Ордынского владычества (1480 г.). Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы. Расширение международных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника (1497 г.). Формирование аппарата управления единого государства. Новая государственная символика. 
Установление автокефалии Русской церкви. 

Культурное пространство Русского государства в XV в.: летописание, литература, архитектура, изобразительное искусство, быт и нравы. 

Всеобщая история (история Средних веков) 

Великое переселение народов. Деятельность Карла Великого. Христианизация Европы. Создание и распад Каролингской империи. Создание Священной 

Римской империи. Нормандское завоевание Англии. Феодализм. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 
Внутренняя и внешняя политика Византийской империи в VI–XI вв. Складывание государств и принятие христианства у западных славян. Деятельность 

славянских просветителей Кирилла и Мефодия. 

Расселение и занятия арабов в VI – ХI вв. Возникновение и распространение ислама. Арабские завоевания. Арабский халифат, его расцвет и распад. Араб-
ская культура. 

Особенности экономики и общества Западной Европы в XI–XV вв. Вассалитет. Крестьянская община. Средневековый город. Разделение христианской 

церкви: католицизм и православие (1054). Крестовые походы. 
Политическое развитие государств Европы в конце XI–ХV в. Сословно- представительные монархии. 

Столетняя война. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Политическое развитие Византийской империи и славянских государств в XIV – XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии (1453 г.). 

Внутриполитическое развитие и внешняя политика Османской империи, Китая, Японии, Индии. 

Культура средневековой Европы и народов Востока. 

• объяснять смысл изученных исторических понятий по истории России с древнейших времен до начала XVI в и истории Средних веков с помо-

щью педагога, с опорой на зрительную наглядность, в том числе: 

Народы и государства на территории нашей страны в древности: каменный век, неолитическая революция, присваивающее и производящее хозяйство, 
славяне; 

Русь в IX–первой половине XII в.: подсечно-огневая система земледелия, перелог, дань, полюдье, уроки, погосты, гривна, князь, дружина, купцы, вотчи-

на, Русская Правда, люди, смерды, закупы, холопы, митрополит, десятина, язычество, христианство, православие, ислам, иудаизм, граффити, базилика, 
крестово-купольный храм, фреска, мозаика, летопись, жития; 

Русь в середине XII–начале XIII в.: политическая раздробленность, удел, республика, вече, посадник, тысяцкий, архиепископ, берестяные грамоты; 
Русские земли в середине XIII–XIV в.: ордынское владычество, баскак, ярлык, военные монашеские Ордена, крестоносцы; 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV вв.: Золотая Орда, курултай; 

Русские земли в середине XIII–XIV в.: централизация, кормление, регалии, государственная символика;История Средних веков: барщина, вассал, Гене-
ральные штаты, герцог, граф, гуситы, еретик, император, инквизиция, индульгенция, кортесы, Крестовые походы, натуральное хозяйство, оброк, крестьян-

ская община, парламент, повинности, поместье, Реконкиста, сеньор, вассал, сословие, сословно-представительная монархия, тевтонцы, трехполье, универ-

ситет, феод, феодализм, цех, эмират; 

• рассказывать по заданному плану о событиях, явлениях, процессах, деятелях истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории 

Средних веков, используя различные источники информации, корректно используя изученные понятия и термины, в том числе описывать: 

занятия древнейших земледельцев и скотоводов; 
условия жизни и занятия народов, проживавших на территории нашей страны до середины 1-го тысячелетия до н.э.; 

расселение, условия жизни и занятия восточных славян; 

общественный строй и политическую организацию восточных славян, религию древних славян; 
роль природно-климатического фактора в формировании русской государственности; органы власти и управления в государстве Русь; 

общественный строй Руси, положение различных категорий свободного и зависимого населения; 

культурное пространство Древней Руси: письменность, распространение грамотности, берестяные грамоты, древнерусскую литературу, иконопись, искус-
ство книги, архитектуру, ремесло; 

культурное пространство Руси в середине XII – начале XIII в.: летописание, литературу, архитектуру; 
систему зависимости русских земель от ордынских ханов; 

государственный строй, население, экономику, культуру Золотой Орды; 

культурное пространство Руси в середине XIII–XIV в.: летописание, памятники Куликовского цикла, жития, архитектуру, изобразительное искусство; 
новую государственную символику, появившуюся при Иване III; 

культурное пространство Русского государства в XV в.: летописание, литературу, архитектуру, изобразительное искусство; 

повседневную жизнь и быт людей на Руси в IX–XV вв.; 

культуру Византии, деятельность славянских просветителей Кирилла и Мефодия; расселение, занятия, арабов в VI–ХI вв.; 

арабскую культуру; 

особенности экономики и общества Западной Европы в XI–XIII вв.: аграрное производство, феодальную иерархию, положение крестьянства, города, как 
центры ремесла, торговли, культуры, средневековые города-республики, облик средневековых городов, быт горожан; 

культуру средневековой Европы: представления средневекового человека о мире; образование, развитие знаний о природе и человеке, литературу, архитек-

туру, книгопечатания, Гуманизм и раннее Возрождение в Италии; 
культуру народов Востока; 

• читать и использовать историческую карту/схему при изучении событий (явлений, процессов) истории России с древнейших времен до начала 

XVI в. и истории Средних веков; используя «ленту времени»; 

• наносить на контурную карту отдельные объекты с непосредственной опорой на атлас и другие источники информации по предложенным зада-

ниям, заполнять с помощью педагога легенду карты/схемы; 

• различать с опорой на зрительную наглядность типы исторических источников по истории России с древнейших времен до начала XVI в. и исто-

рии Средних веков, соотносить их с историческими периодами, к которым они относятся с опорой на «ленту времени», описывать по заданному плану; 

• различать с опорой на зрительную наглядность основные виды письменных источников по истории России с древнейших времен до начала XVI в. 

и истории Средних веков; 

• проводить с помощью педагога атрибуцию письменного исторического источника по истории России с древнейших времен до начала XVI в. и 

истории Средних веков; 

• отвечать на вопросы по содержанию письменного исторического источника по истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории 

Средних веков и составлять по образцу на его основе план; 

• осуществлять поиск дополнительной информации по истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков в справоч-

ной литературе, сети Интернет для решения различных учебных задач с опорой на алгоритм учебных действий; 

• использовать вещественные исторические источники по истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков для 

иллюстрации особенностей социально-экономических явлений изучаемого периода, составления краткого описания событий (явлений, процессов) регио-

нальной истории (истории родного края); 

• использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и статистическую информацию по истории России с древнейших времен до 

начала XVI в. и истории Средних веков при изучении событий (явлений, процессов), проводить атрибуцию изобразительной наглядности; 

• различать с помощью педагога в исторической информации по истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков 



 

события, явления, процессы; факты и мнения; 

• различать   с    опорой    на    вопросы    значения    терминов    «причина», 

«предпосылка», «повод», «итоги», «последствия», «значение» и использовать их при характеристике событий (явлений, процессов) с опорой на план; 

• группировать с помощью педагога (систематизировать, обобщать) отдельные элементы знания по истории России с древнейших времен до начала 

XVI в. и истории Средних веков по предложенным признакам, с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопро-

сы) составлять таблицы, схемы; 

• отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание, анализ, синтез исторической информации по истории России с 

древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков; 

• составлять простой план изучаемой темы с опорой на текст по алгоритму/схеме; 

• выделять существенные признаки исторических событий (явлений, процессов) истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории 

Средних веков с опорой на ключевые слова; 

• устанавливать по предложенному образцу причинно-следственные, пространственные, временны́ е связи исторических событий, явлений, про-

цессов истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории 
Средних веков; использовать знание причинно-следственных связей при изложении учебного материала с опорой на план; 

• с помощью педагога сравнивать: события, явления, процессы в истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков; 

взгляды исторических деятелей, теоретические положения, представленные в форме учебного текста, условно-графической, изобразительной наглядности 

или статистической информации по 2-3 предложенным критериям, оформлять результаты сравнения в виде сравнительной таблицы, на основе сравнения 

делать вывод; 

• определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям из 

истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков; 

• находить по предложенному алгоритму в учебном тексте по истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков 

факты, которые могут быть использованы для подтверждения / опровержения заданной точки зрения; 

• использовать материал по истории родного края для изучения особенностей исторического развития своего региона. 
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• определять с опорой на алгоритм учебных действий длительность исторических процессов последовательность изученных исторических собы-

тий, явлений, процессов, истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., соотносить их с историческими периодами, синхрони-

зировать события (явления, процессы) истории разных стран и народов, определять современников исторических событий (явлений, процессов): 
История России Россия в XVI в. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы при Василии III. Война с Великим княжеством Литовским. Формирование и деятельность органов 

государственной власти в первой трети XVI в. Регентство Елены Глинской. Денежная реформа. 
Период боярского правления. 

Правление Ивана IV. Принятие Иваном IV царского титула (1547 г.). Реформы «Избранной рады» и их значение. Появление Земских соборов. Политика 

опричнины. 
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского (1552 г.) и Астраханского (1556 г.) ханств. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. 

Социальная структура российского общества. Процесс закрепощения крестьян в XVI в. Многонациональный состав населения Русского государства. 
Правление царя Федора Ивановича. Учреждение патриаршества (1589 г.). 

Издание указа об «урочных летах». Пресечение династии Рюриковичей. 

Культурное пространство России в XVI в.: архитектура, литература, изобразительное искусство, начало книгопечатания, быт и нравы. 
Смутное время 

Избрание на царство Бориса Годунова. Обострение социально- экономического кризиса. 

Самозванцы. Приход к власти Лжедмитрия I и его политика. 
Правление Василия Шуйского. Восстание под предводительством Ивана Болотникова. Деятельность Лжедмитрия II. Интервенция Речи Посполитой в Рос-

сию. 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. Деятельность патриарха Гермогена. Формирование и деятельность Первого ополчения. Деятельность Д.М. Пожарского и 

К. Минина по формированию Второго ополчения. Освобождение Москвы (1612 г.) 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова Земским собором. Заключение мира со Швецией и перемирия с Речью Посполитой. Итоги и послед-
ствия Смутного времени. 

Россия в XVII в. 

Правления Михаила Федоровича, Алексея Михайловича и Федора Алексеевича Романовых. Укрепление самодержавия. Принятие Соборного уложения 
1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Церковная реформа патриарха Никона. Раскол в Церкви. Отмена местничества. Налоговая (податная) 

реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства и 
формирование общероссийского рынка. Торговый и Новоторговый уставы. Народы и регионы страны. Социальная структура российского общества в XVII 

в. 

Народные движения: Соляной и Медный бунты в Москве; Соловецкое восстание; восстание под предводительством Степана Разина. 
Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. «Азовское осадное сидение». Переяславская Рада (1654 г.). Вхождение Левобережной Украины на 

правах автономии в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654–1667 гг. 
Строительство засечных черт. Освоение Дикого поля, Сибири и Дальнего Востока. Российские землепроходцы. Ясачное налогообложение. 

Культурное пространство России в XVII в.: архитектура, изобразительное искусство, литература, усиление светского начала в российской культуре, разви-

тие образования и научных знаний, быт и нравы. 
Всеобщая история (Новая история XVI–XVII вв.). 

Великие географические открытия и их последствия. 

«Революция цен». Возникновение капиталистических отношений. Аграрная революция в Западной Европе и ее последствия. Становление абсолютизма в 
европейских странах. 

Реформация и Контрреформация в Европе 

Утверждение абсолютизма. 
Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, Англии в конце XV – XVII в. Освободительное движение в Нидерландах против 

Испании. Революция в Англии. Англо-испанское противостояние. 

Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи. Политические и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя 
война. Международные отношения во второй половине XVII в. 

Страны Азии в конце XV–XVII в. 

Внутриполитическое развитие и внешняя политика Османской империи, Индии, Китая, Японии. 

• объяснять с опорой на справочный материал смысл изученных исторических понятий и терминов, по истории России начала XVI–конца XVII в. и 

Новой истории XVI–XVII вв., в том числе: 

Россия в XVI в.: опричнина, Земщина, местничество, челобитная, государев двор, сословно-представительная монархия, царь, Земские соборы, приказы, 
заповедные лета, урочные лета, засечная черта, стрельцы, ясак, тягло; 

Смутное время: самозванство, интервенция, «семибоярщина», народное ополчение, Соборное уложение; 
Россия в XVII в.: крепостное право, казачество, гетман, посад, слобода, мануфактура, ярмарка, старообрядчество, церковный раскол, парсуна, полки ново-

го (иноземного) строя; 

Новая история (история зарубежных стран XVI–XVII вв.): абсолютизм, англиканская церковь, виги и тори, гугеноты, диггеры, индепенденты, капита-
лизм, контрреформация, левеллеры, огораживания, пресвитериане, Протекторат, протестантизм, пуритане, Реформация, Фронда, эдикт; 



 

• составлять план изучаемой темы с опорой на алгоритм учебных действий; рассказывать по плану об исторических событиях, процессах, явлениях, 

деятелях истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., используя различные источники информации, изученные понятия, в 

том числе описывать: 

социальную структуру российского общества в XVI в., многонациональный состав населения Русского государства; 
культурное пространство России в XVI в.: изменения в картине мира человека и в повседневной жизни, архитектуру, литературу. начало книгопечатания; 

итоги Смутного времени; 

народы и регионы страны, социальную структуру российского общества в XVII в.; 
путешествия российских землепроходцев в XVII в.; 

культурное пространство России в XVII в.: изменения в картине мира человека и в повседневной жизни, архитектура, изобразительное искусство, литерату-

ра, усиление светского начала в российской культуре, развитие образования и научных знаний; сословную структуру европейских обществ, положение 
сословий европейского общества; 

культуру Возрождения, западноевропейскую культуру в конце XVI–XVII в., позднее Возрождение, отличительные черты культуры барокко, классицизм; 

влияние научной революции на развитие европейской мысли; 

• читать и использовать историческую карту/схему при изучении событий (явлений, процессов) истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой 

истории XVI–XVII вв., используя «ленту времени»; 

• характеризовать, используя карту по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., социально-экономическое и по-

литическое развитие изучаемого региона в указанный период, проводить сравнение после предварительного анализа социально-экономических и геополи-
тических условий существования государств, народов, делать выводы; 

• наносить на контурную карту объекты, характеризующиеся значительным охватом пространства (военные походы, границы государств), с непо-

средственной опорой на атлас и другие источники информации; заполнять легенду карты/схемы с опорой на алгоритм учебных действий; 

• описывать различные типы исторических источников (в том числе вещественные исторические источники) по истории России начала XVI– конца 

XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв. по плану; приводить примеры источников разных типов; 

• различать основные виды письменных источников по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.; 

• проводить по плану атрибуцию письменного исторического источника по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII 

вв., определять в тексте источника основную и второстепенную информацию с опорой на справочный материал; 

• анализировать с опорой на алгоритм учебных действий позицию автора документа и участников событий (процессов), описываемых в письмен-

номисторическом источнике по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.; 

• осуществлять с опорой на алгоритм учебных действий поиск дополнительной информации в справочной литературе, сети Интернет для решения 

различных учебных задач; 

• соотносить с опорой на справочный материал вещественный исторический источник с историческим периодом, к которому он относится; 

• использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и статистическую информацию по истории России начала XVI–конца XVII в. 

и Новой истории XVI–XVII вв. при изучении событий (явлений, процессов), проводить с опорой на алгоритм учебных действий атрибуцию изобразитель-

ной наглядности; 

• группировать (систематизировать, обобщать) отдельные элементы знания по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–

XVII вв. по 2–3 признакам, составлять таблицы, схемы с опорой на алгоритм учебных действий; 

• анализировать с опорой на алгоритм учебных действий историческую ситуацию на основе учебного текста по истории России начала XVI–конца 

XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.; 

• отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание освоенного учебного материала по истории России начала XVI– 

конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.; 

• составлять с опорой на алгоритм учебных действий план определенных разделов изучаемой темы; 

• выделять после предварительного анализа существенные признаки различных исторических событий (явлений, процессов) истории России нача-

ла XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.; 

• определять с опорой на справочный материал предпосылки, повод, последствия, значение исторических событий (явлений, процессов) на основе 

изученного материала по истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв.; 

• сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий события, явления, процессы в истории России начала XVI–конца XVII в. и Новой истории 

XVI–XVII вв., взгляды исторических деятелей, предложенные в форме учебного текста по 2–3 критериям, результаты оформлять в виде таблицы; на основе 
сравнения делать вывод; 

• определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее значительным событиям истории России начала XVI–

конца XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., достижениям и историческим личностям; 

• отбирать с опорой на алгоритм учебных действий факты в учебном тексте, тексте исторического источника по истории России начала XVI–конца 

XVII в. и Новой истории XVI–XVII вв., которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения заданной точки зрения; 

• использовать материал по истории родного края для изучения особенностей исторического развития своего региона. 
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• определять с опорой на алгоритм учебных действий длительность исторических процессов, последовательность событий, явлений, процессов 

истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., соотносить их с историческими периодами, синхронизировать события (явления, процессы) 

истории разных стран и народов, определять современников исторических событий (явлений, процессов): 

История России 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Россия в конце XVII в., необходимость реформ. Правление царевны Софьи. Предпосылки преобразований Петра I. Борьба за власть, начало царствования 

Петра I. Стрелецкие бунты. 

«Вечный мир» с Речью Посполитой. Крымские походы. Азовские походы. Великое посольство. Сподвижники Петра I. Северная война (1700–1721 гг.). 
Основание Санкт-Петербурга (1703 г.). Создание регулярной армии, военного флота. Полтавская битва (1709 г.). Прутский поход. Ништадтский мир. Про-

возглашение России империей (1721 г.). Абсолютизм. Каспийский поход Петра I. 

Экономическая политика Петра I. Роль государства в создании промышленности. 
Реформы государственного управления. Учреждение Правительствующего 

Сената, коллегий, органов надзора. Издание указа о престолонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества и учреждение Святейшего Синода. 
Реформы местного управления. Табель о рангах. Переписи населения. Введение подушной подати. Изменение в положении сословий российского обще-

ства. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в.: восстание в Башкирии, восстание под предводительством К.А. Булавина на Дону. Дело царевича Алек-
сея. 

Преобразования Петра I в области культуры: усиление влияния западноевропейской культуры на Россию, введение нового летоисчисления, гражданского 

шрифта, появление первой печатной газеты «Ведомости», развитие образования, открытие Кунсткамеры. Учреждение Академии наук в Петербурге (1725 
г.). 

Эпоха дворцовых переворотов 

Правление Екатерины I. Правление Петра II, Ссылка А.Д. Меншикова. Правление Анны Иоанновны, Создание Кабинета министров. Расширение привиле-
гий дворянства. Создание Сухопутного шляхетского кадетского корпуса. Ивана VI Антоновича.Правление Елизаветы Петровны. Ликвидация внутренних 

таможен. М.В. Ломоносов и основание Московского университета (1755 г.). Основание Академии художеств. 

Правление Петра III. Манифест о вольности дворянской. Переворот 1762 г. Внешняя политика России эпохи дворцовых переворотов. Участие России в 
Семилетней войне. 

Правление Екатерины II 



 

Внутренняя политика Екатерины II. Особенности «просвещенного абсолютизма» в России. Секуляризация церковных земель. Уложенная комиссия. Эконо-

мическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Издание манифеста о свободе предпринимательства. Губернская реформа. 
Издание Жалованных грамот дворянству и городам. Положение сословий российского общества. 

Национальная политика. Ликвидация украинского гетманства. Укрепление начал веротерпимости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крепостной и вольнонаемный труд. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. Издание манифеста о свободе предпринимательства. Торговые договоры со странами Европы. Обострение социальных противоречий. 

Чумной бунт. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева (1773–1775 гг.). 

Развитие общественной мысли. 
Внешняя политика России второй половины XVIII в. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья к Российской империи (1783 г.). Создание Черноморского флота. Взятие Измаила русскими войсками под командованием А.В. 

Суворова. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Отношения с Англией. Декларация о вооруженном нейтралитете. Борьба с 
революционной Францией. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.: публицистика и литература, первые журналы, развитие науки, географические экспедиции, до-
стижения в технике, развитие образования, архитектура, изобразительное искусство, театр, быт и нравы. 

Россия при Павле I 

Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. 
Социальная политика Павла I. Издание манифеста о трехдневной барщине. 

Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова (1799 г.). Военно-морские 

экспедиции Ф.Ф. Ушакова. 
Всеобщая история (Новая история XVIII в.) 

Эпоха Просвещения. Изменения в культуре. 

Социально-экономическое развитие Англии. Промышленный переворот. Развитие парламентской монархии в Англии в XVIII в. Возникновение промыш-

ленной буржуазии и промышленного пролетариата. 

Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего сословия. Причины и этапы Великой французской революции. 

Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, 
входивших в ее состав. Создание королевства Пруссия. 

Национальное и политическое своеобразие монархии Габсбургов. Характерные черты международных отношений XVIII в. 

Конфликт британских колоний в Северной Америке с метрополией. Война за независимость США. 
Французская революция XVIII в. 

Международные отношения в XVIII в. 

Влияние Французской революции на международные процессы. 
Реакция цивилизаций Востока на экспансию Запада: отторжение и изоляция, сопротивление и подчинение. Создание колониальных империй. Внутренняя и 

внешняя политика Османской империи, Индии, Китая, Японии. 

• объяснять с опорой на справочный материал смысл изученных исторических понятий по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории 

XVIII в., в том числе: 

Россия в эпоху преобразований Петра I: модернизация, меркантилизм, протекционизм, гвардия, империя, коллегии, губерния, крепостная мануфактура, 
рекрутские наборы, ревизия, обер-прокурор, фискал, прибыльщик, приписные и посессионные крестьяне, ассамблея, ратуша, магистрат, барокко, импера-

тор, Сенат, Синод, подушная подать; 

Эпоха дворцовых переворотов: «Кондиции». «Бироновщина», Кабинет министров, рококо, дворцовый переворот; 

Правление Екатерины II: барщинное и оброчное хозяйство, 

«просвещенный абсолютизм», жалованная грамота, секуляризация, гильдия, классицизм, сентиментализм; 

Новая история (история зарубежных стран XVIII вв.): аграрная революция, эпоха Просвещения, теория естественных прав, теория разделения властей, 
«общественный договор», «народный суверенитет», промышленный переворот, конституция, монополия, жирондисты, якобинцы, термидорианцы; 

• составлять план изучаемой темы с опорой на алгоритм учебных действий рассказывать по плану об исторических событиях, процессах, явлениях, 

деятелях истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., корректно используя информацию, представ-
ленную в исторических источниках различного типа, изученные понятия, в том числе описывать: роль сподвижников Петра I в про-

цессе преобразований; 

систему управления страной, сложившуюся в результате преобразований Петра I; 
преобразования Петра I в области культуры: усиление влияния западноевропейской культуры на Россию, введение нового летоисчисления, гражданского 

шрифта, появление первой печатной газеты «Ведомости», развитие образования, открытие Кунсткамеры; 
социально-экономическое и политическое развитие эпохи дворцовых переворотов; 

положение сословий российского общества в период правления Екатерины II; 

культурное пространство Российской империи в XVIII в.: публицистику и литературу, первые журналы, развитие науки, географические экспедиции, до-
стижения в технике, развитие образования, архитектуру, изобразительное искусство, театр; 

повседневную жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения; развитие общественной мысли в России в XVIII в.; 

идеи эпохи Просвещения; 

культуру стран Европы эпохи Просвещения; 

• читать и анализировать историческую карту/схему по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в. используя «ленту времени»; 

на основе анализа характеризовать социально-экономическое и политическое развитие изучаемого региона в указанный период, проводить сравнение после 
предварительного анализа социально-экономических и геополитических условий существования государств, народов, делать выводы о причинах, результа-

тах и последствиях исторических событий (явлений, процессов); 

• использовать карту родного края для анализа исторической информации и рассказа о событиях региональной истории; 

• привлекать контекстную информацию из различных источников при работе с исторической картой по истории России конца XVII–XVIII в. и 

Новой истории XVIII в.; 

• наносить на контурную карту различные объекты с опорой на атлас и другие источники информации; заполнять легенду карты/схемы; 

• различать основные виды письменных источников по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в.; 

• проводить атрибуцию письменного исторического источника по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., анализировать 

представленную в нем информацию, позицию автора, участников событий, определять в тексте источника основную и второстепенную информацию с опо-

рой на справочный материал; 

• определять с опорой на алгоритм учебных действий смысловые связи отдельных положений письменного исторического источника истории Рос-

сии конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., составлять на его основе план; 

• использовать контекстную информацию для осмысления событий (процессов, явлений), представленных в письменном историческом источнике 

по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в.; 

• осуществлять поиск дополнительной информации в справочной литературе, сети   Интернет   для   решения   различных   учебных   задач,   пони-

мать 

необходимость тщательного анализа исторической информации, найденной в литературе, сети Интернет, с точки зрения ее достоверности; 

• проводить атрибуцию различных видов вещественных исторических источников по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII 

в., составлять их описание с опорой на план, используя контекстную информацию, объяснять после предварительного анализа обстоятельства появления 

вещественного исторического источника; 

• использовать условно-графическую, изобразительную наглядность и статистическую информацию при изучении событий (явлений, процессов), 

истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в.; 

• подбирать изобразительную наглядность, иллюстрирующую события (явления, процессы) истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории 



 

XVIII в., используя заданные источники информации; 

• группировать после предварительного анализа (систематизировать, обобщать) отдельные элементы знания по истории России конца XVII– XVIII 

в. и Новой истории XVIII в. по 2-3 признакам, составлять таблицы, схемы с опорой на алгоритм учебных действий; 

• анализировать с опорой на алгоритм учебных действий историческую ситуацию на основе учебного текста по истории России конца XVII–XVIII 

в. и Новой истории XVIII в., делать выводы, отвечать на вопросы; 

• отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание, анализ, синтез освоенного учебного материала по истории Рос-

сии конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в.; 

• составлять после предварительного анализа план изучаемой темы; 

• выделять и обобщать после предварительного анализа существенные признаки исторических событий (явлений, процессов) истории России конца 

XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в.; выделять наиболее значимые события в рамках исторических процессов; 

• определять с опорой на справочный материал и указывать причины, предпосылки, повод, последствия, значение исторических событий (явлений, 

процессов) на основе изученного материала по истории России конца XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., излагать с опорой на план исторический 

материал, включающий причинно-следственные связи; 

• сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий изученные исторические события, явления, процессы в истории России конца XVII– XVIII в. 

и Новой истории XVIII в., взгляды исторических деятелей, по 2-3 критериям, результаты оформлять в виде таблицы; на основе сравнения делать вывод; 

• определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее значительным событиям истории России конца XVII–

XVIII в. и Новой истории XVIII в., достижениям и историческим личностям; 

• отбирать с опорой на алгоритм учебных действий факты, которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения заданной точки 

зрения, объяснять после предварительного анализа, как определенные 

факты могут быть использованы для подтверждения/опровержения какой- либо оценки исторических событий; 

• использовать материал по истории родного края для изучения особенностей исторического развития своего региона. 

9 КЛАСС 

• определять длительность исторических процессов, последовательность событий, явлений, процессов истории России XIX – начала XX в. и Новой 

истории XIX – начала XX в., соотносить их с историческими периодами, синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и народов, 
определять современников исторических событий (явлений, процессов): 

История России 

Россия в эпоху правления Александра I 

Политический строй, сословная структура российского общества в начале XIX в. Переворот 11 марта 1801 г. Внутренняя политика в 1801–1811 гг. Неглас-

ный комитет. Издание указа о «вольных хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Учреждение в России министерств. Разработка М.М. Сперанским 

реформы государственного управления. Учреждение Государственного совета. 
Положение России в мире на рубеже XVIII–XIX вв. Внешняя политика России. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия 

на Кавказе. Заключение Тильзитского мира (1807 г.). Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Бородинская битва (1812 г.). М.И. Кутузов. Заграничный поход русской армии. Венский конгресс (1815 г.) и его решения. 
Священный союз. Венская система и усиление роли России в международных делах. 

Дарование конституции Царству Польскому. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. 

Движение декабристов. Восстание 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка на Украине. 
Правление Николая I 

Следствие и суд по делу декабристов. Создание III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Создание Свода законов Россий-

ской империи. Укрепление роли государственного аппарата. 
Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Ужесточение цензуры. Деятельность министерства народного просвещения. Русская 

православная церковь и государство. 

Рост городов. Начало промышленного переворота и его особенности в России. Строительство первых железных дорог. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 
Стабилизация финансовой системы. Улучшение положения государственных крестьян.Общественная жизнь в 1830–1850-е гг.: официальная идеология, 

славянофилы и западники, складывание теории русского социализма. 

Народы России. Кавказская война. 
Внешняя политика России. Войны России с Турцией и Ираном. Россия и европейские революции 1848–1849 гг. Восточный вопрос во внешней политике 

России. Крымская война (1853–1856 гг.). Заключение Парижского мира (1856 г.). 

Россия в правление Александра II 

Начало правления Александра II. Подготовка Крестьянской реформы. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Земская и городская реформы. Су-

дебная реформа (1864 г.). Военные реформы. Введение всеобщей (всесословной) воинской повинности (1874 г.). Реформы в области просвещения. 

«Конституция» М.Т. Лорис-Меликова. 
Национальная и религиозная политика. Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 1850-х – начала 1860-х гг. Консервато-

ры. Основные направления в революционном народничестве. Убийство Александра II (1881 г.). 

Основные направления внешней политики России в 1860–1870-х гг. Европейская политика России. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная 
политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877– 1878 гг. 

России в правление Александра III 

Социально-экономическое развитие страны в конце XIX – начале XX в. 
Культура России в XIX в. 

Внутренняя политика Александра III. Реформы и «контрреформы». Начало рабочего законодательства. Политика в области просвещения и печати. Ограни-
чение местного самоуправления. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие страны в 1880–1890-е гг.: реорганизация финансово-кредитной системы; завершение промышленного переворота, его последствия. 

Разложение сословий и формирование новых социальных страт. 
Промышленный подъем на рубеже XIX–XX вв. 

Внешняя политика Александра III. Россия в военно-политических блоках. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 
Общественное движение в 1880–1890-х гг. 

Развитие образования в России в XIX в. Учреждение Царскосельского лицея (1811 г.). Научные открытия. Открытие периодического закона химических 

элементов Д.И. Менделеевым. Развитие военно-полевой хирургии. Географические открытия и путешествия. 
Особенности и основные стили в художественной культуре. Литература. Театр. Музыкальное искусство. «Могучая кучка». Живопись. Возникновение 

«Товарищества передвижных художественных выставок». Архитектура. Скульптура. 

Кризис империи в начале ХХ в. Николай II 

Общественно-политические движения и политические партии в начале XX в. Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Антиправительственное дви-

жение в 1901–1904 гг. «Зубатовский социализм». Первая российская революция 1905–1907 гг. Издание Манифеста 17 октября 1905 г. Зарождение россий-

ского парламентаризма. Формирование многопартийной системы. 
Деятельность I Государственной думы. 

Программа системных реформ П.А. Столыпина: масштаб и результаты. Издание указа, разрешавшего крестьянам выделять свое хозяйство из общины вме-

сте с землей (1906 г.). 
Деятельность II Государственной думы. Третьеиюньский государственный переворот. Издание избирательного закона 3 июня 1907 г., завершение Первой 

российской революции. 

III и IV Государственные думы. Общественное и политическое развитие России в 1907–1914 гг. 
Внешняя политика Николая II. Мирные инициативы Николая II и международная конференция в Гааге. Русско-японская война 1904–1905 гг. Заключение 

Портсмутского мира. Россия в системе международных отношений. Обострение русско-германских противоречий. 



 

«Серебряный век» российской культуры: основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие науки и образования. Развитие русской 

философии. Литература. Изобразительное искусство. Архитектура. Скульптура. Театральное и музыкальное искусство в России в начале XX в. Балет. Ки-
нематограф. Культура народов Российской империи. 

Всеобщая история (Новая история XIX – начала XX в.). 

Первая империя во Франции. 

Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в первой половине XIX в. Европейские революции 1830–1831 и 1848–1849 гг. 

Утверждение конституционных и парламентских монархий. 

Международные отношения в первой половине XIX в. 
Политическое и социально-экономическое развитие Великобритании и Франции во второй половине XIX – начале XX в. Образование единого государства 

в Италии. Создание Германской империи. 

США в первой половине XIX в. Гражданская война в США. Реконструкция Юга. США в конце XIX – начале XX в. 
Борьба за независимость 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. 

Мировая политика во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Франко-прусская война и ее последствия. Военные союзы в Европе и назревание общеевропейского кризиса. Международное соперничество и войны за-
падных стран в начале ХХ в. Англо-бурская война. Возникновение 

Тройственного союза и Антанты. Июльский кризис 1914 г. и начало Первой мировой войны. 

Развитие науки, образования и культуры в XIX – начале ХХ веков. 
Духовный кризис индустриального общества. 

• объяснять с опорой на справочный материал смысл изученных исторических понятий по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории 

XIX – начала XX в., в том числе: 

− Россия в эпоху правления Александра I: крепостное хозяйство, Негласный комитет, Отечественная война, Университетский устав, военные 

поселения, ампир, романтизм; 

− Правление Николая I: бюрократия, славянофильство, западничество, теория официальной народности, петрашевцы, теория русского социализ-

ма, либерализм, консерватизм, декабристы, промышленный переворот 

− Россия в правление Александра II: урбанизация, Редакционные комиссии, выкупные платежи, земские собрания, земские управы, городские 

думы, городские управы, мировой суд, окружной суд, временнообязанные крестьяне, выкупные платежи, мировые посредники, уставные грамоты, отрезки, 

избирательные курии, гласные, всеобщая воинская повинность, разночинцы, народничество, анархизм, критический реализм; 

− России в правление Александра III. Социально-экономическое развитие страны в конце XIX–начале XX в.: контрреформы, земские начальни-

ки, марксизм; 

− Кризис империи в начале ХХ в.: РСДРП, большевики и меньшевики, социалисты-революционеры (эсеры), кадеты (конституционные демократы), 

октябристы, Советы рабочих депутатов, национализм, нация, многопартийность, Государственная дума, конституционализм, парламентаризм, монархизм, 
революция, хутор, отруб, символизм, футуризм, акмеизм, кубизм; 

− Новая история (история зарубежных стран XIX – начала XX в.): аболиционизм, гомстед, декаданс, империализм, картель, конгресс, консерватизм, 

конституционалисты, Конфедерация, концерн, либерализм, массовая культура, модерн, синдикат, социализм, трест, фритредерство, ценз, чартизм, эконо-
мический кризис. 

• составлять план изучаемой темы с опорой на алгоритм учебных действий, рассказывать по плану об исторических событиях, процессах, явлениях, 

деятелях истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., используя информацию, представленную в исторических источниках 

различного типа; излагать рассказ в письменной форме в соответствии с заданными требованиями с опорой на план; в том числе описывать: 

− положение России в мире на рубеже XVIII–XIX вв.; 

− политический строй, сословную структуру российского общества, народы России в начале XIX в.; 

 социально-экономическое развитие России, крепостнический характер экономики в I половине XIX в.; 

− развитие образования в России в XIX в., научные открытия, развитие военно-полевой хирургии, географические открытия и путешествия; 

− культурное пространство России в XIX в.: особенности и основные стили в художественной культуре, литературу, театр, музыкальное искусство, 

живопись, архитектуру, скульптуру; 

− серебряный век российской культуры: основные тенденции развития русской культуры начала XX в.; развитие науки и образования, русской 

философии, литературы, изобразительного искусства, архитектуры, скульптуры; 

− театральное и музыкальное искусство в России в начале XX в., балет, кинематограф; 

− культуру народов Российской империи; 

− социально-экономическое развитие России во II половине XIX в.; 

− новые черты в жизни города и деревни во II половине XIX в.; 

− предпосылки первой русской революции 

− социально-экономическое развитие России в начале XX века; 

− создание российского парламентаризма; 

− индустриальную революцию и становление индустриального общества в странах Западной Европы и Америки в XIX в. 

− общие направления экономическогои общественно-политического развития 

стран Западной Европы и Америки в конце XIX – начале ХХ в.; 

− развитие науки, образования и культуры в XIX – начале ХХ в.: 

− духовный кризис индустриального общества. 

• читать и анализировать используя «ленту времени» историческую карту/схему по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – 

начала XX в., (в том числе карту родного края), привлекая контекстную информацию; на основе анализа исторической карты/схемы характеризовать соци-
ально-экономическое и политическое развитие изучаемого региона в указанный период, проводить сравнение после предварительного анализа социально-

экономических и геополитических условий существования государств, народов, делать выводы о причинах, результатах и последствиях исторических со-

бытий (явлений, процессов); 

• сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более тематических (обзорных) исторических картах/схемах по истории 

России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., делать выводы; сопоставлять после предварительного анализа информацию, представлен-

ную на исторической карте/схеме, с другими источниками информации; 

• заполнять контурную карту на основе предложенных заданий, используя систему обозначений для легенды карты/схемы; 

• различать основные виды письменных источников по истории России XIX 

– начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в.; 

• проводить атрибуцию письменного исторического источника по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в.; при-

влекая контекстную информацию анализировать представленную в нем информацию, позицию автора, участников событий; определять в тексте источника 

основную и второстепенную информацию, смысловые связи отдельных положений письменного исторического источника с опорой на справочный матери-

ал; 

• соотносить с опорой на алгоритм учебных действий содержание письменного исторического источника по истории России XIX – начала XX в. и 

Новой истории XIX – начала XX в., с информацией, представленной в других письменных исторических источниках, а также с информацией, представлен-
ной в других знаковых системах; 

• осуществлять поиск дополнительной информации в справочной литературе, сети Интернет для решения различных учебных задач; проверять 

достоверность найденной информации в других источниках; 

• проводить атрибуцию различных видов вещественных исторических источников по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – 



 

начала XX в., указывать их различия, составлять описание с опорой на план, используя контекстную информацию, объяснять после предварительного ана-

лиза обстоятельства их появления; сопоставлять информацию, представленную в виде вещественных источников, с информацией письменных историче-
ских источников, делать выводы; 

• анализировать условно-графическую, изобразительную наглядность и статистическую информацию, используемую при изучении событий (явле-

ний, процессов) истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., делать выводы; 

• подбирать изобразительную наглядность, иллюстрирующую события (явления, процессы) истории России XIX – начала XX в. и Новой истории 

XIX – начала XX в., используя различные источники информации; 

• группировать после предварительного анализа (систематизировать, обобщать) отдельные элементы знания по истории России XIX – начала XX в. 

и Новой истории XIX – начала XX в. по 2-3 признакам, составлять таблицы, схемы с опорой на алгоритм учебных действий; 

• анализировать с опорой на алгоритм учебных действий историческую ситуацию из истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – 

начала XX в., привлекая контекстную информацию из различных источников, делать выводы, отвечать на вопросы, касающиеся анализа исторической си-
туации; 

• отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание, анализ, синтез, сравнение, обобщение освоенного учебного мате-

риала по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в.; 

• составлять после предварительного анализа план-конспект изучаемой темы; 

• выделять и обобщать после предварительного анализа существенные признаки исторических событий (явлений, процессов) истории России XIX 

– начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в.; 

• определять с опорой на справочный материал и указывать причины, предпосылки, повод, последствия, значение исторических событий (явлений, 

процессов) на основе изученного материала по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., объяснять после предварительного 

анализа причинно-следственные связи; излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственно-временны́ х связей 
исторических событий (явлений, 

процессов) с опорой на план; 

• сравнивать после предварительного анализа изученные исторические события, явления, процессы в истории России XIX – начала XX в. и Новой 

истории XIX – начала XX в., взгляды исторических деятелей, общественно- политические течения, теории по 2-3 критериям, привлекая информацию, полу-

ченную из различных исторических источников, результаты оформлять в виде таблицы; делать вывод; 

• определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее значительным событиям, достижениям из истории России 

XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., и историческим личностям; 

• отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения заданной точки зрения, объяснять после предварительного 

анализа, как определенные факты могут быть использованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; сравнивать пред-

ложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию; 

• выполнять совместные учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX – начала ХХ в. (в том числе на региональном материале); 

• использовать материал по истории родного края для изучения особенностей исторического развития своего региона; понимать национальные, 

культурные и религиозные различия между народами, с уважением относиться к представителям других национальностей, культур и религий. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование и количество часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета «История» Примерной адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития, в целом совпадают с соответствующим 

разделом Примерной рабочей программы учебного предмета 

«История» образовательной программы основного общего образования. При этом Организация вправе сама вносить изменения в содержание и распределе-

ние учебного материала по годам обучения, в последовательность изучения тем и количество часов на освоение каждой темы, определение организацион-

ных форм обучения и т.п. Обоснованность данных изменений определяется выбранным образовательной организацией УМК, индивидуальными психофи-

зическими особенностями конкретных обучающихся с ЗПР, степенью усвоенности ими учебных тем, рекомендациями по отбору и адаптации учебного 
материала по истории, представленными в Пояснительной записке. 

В данном тематическом планировании предлагается два варианта распределения часов по темам исходя из организационных форм обучения. В скобках 

показано количество часов для второго варианта тематического планирования, предполагающего освоение программы в отдельном классе для обучающих-
ся с ЗПР. Изменения в большей степени касаются 5 класса, что связано с адаптацией обучающихся с ЗПР при переходе на уровень основного общего обра-

зования. 
Увеличено количество часов в разделе «Первобытность» за счет сокращения времени на обобщение материала в конце учебного года. Обобщение знаний 

происходит после изучения каждой темы внутри разделов, на что выделяются дополнительные часы. Сокращено время на материал, который предполагает 

обзорное изучение (в программе и тематическом планировании данный материал выделен курсивом). 
Распределение часов по вариантам и темам представлено в таблице. 1 вариант (общий класс) 

История Древнего мира (68 ч)5 класс  

Введение 2ч 

Первобытность 4ч 

Древний Восток (20ч)  

Древний Египет 7ч 

Древние цивилизации Месопотамии 4ч 

Восточное Средиземноморье в древности 2ч 

Персидская держава 2ч 

Древняя Индия 2ч 

Древний Китай 3ч 

Древняя Греция. Эллинизм 21ч  

Древнейшая Греция 4ч 

Греческие полисы 10ч 

Культура Древней Греции 3ч 

Македонские завоевания. Эллинизм 3ч 

Древний Рим 18ч  

Возникновение Римского государства 3ч 

Римские завоевания в Средиземноморье 3ч 

Поздняя Римская республика. Гражданские войны 5ч 

Расцвет и падение Римской империи 6ч 

Культура Древнего Рима 3ч 

Обобщение 2ч 

Всеобщая история. История средних веков. (23 ч) 6 класс  

Введение 1ч 

Народы Европы в раннее Средневековье 4ч 



 

Византийская империя в VI—XI вв. 2ч 

Арабы в VI—ХI вв. 2ч 

Обобщение - 

Средневековое европейское  общество 3ч 

Государства Европы в XII—XV вв. 4ч 

Культура средневековой Европы 2ч 

Обобщение - 

Страны Востока в Средние века 3ч 

Государства доколумбовой Америки в Средние века 1ч 

Обобщение 1ч 

История России. От Руси к Российскому государству (45ч) 6 класс  

Введение 1ч 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа в середине I тыс. н. э 5ч 

Русь в IX начале XII в. 13ч 

Обобщение - 

Русь в середине XII — начале XIII в 6ч 

Обобщение - 

Русские земли и их соседи в середине XIII — XIV в. 10ч 

Обобщение - 

Формирование единого Русского государства в XV в 8ч 

Обобщение 2ч 

Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV — XVII в. (23 ч) 7 кл  

Введение 1ч 

Великие географические открытия 2ч 

Обобщение - 

Изменения в европейском обществе в XVI—XVII вв. 2ч 

Реформация и контрреформация в Европе 2ч 

Обобщение - 

Государства Европы в XVI—XVII вв. 7ч 

Международные отношения в XVI—XVII вв. 2ч 

Европейская культура в раннее Новое время 3ч 

Обобщение - 

Страны Востока в XVI—XVII вв. 3ч 

Обобщение 1ч 

История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества к царству (45 ч) 7 класс  

Россия в XVI в 13ч 

Обобщение - 

Смута в России 9ч 

Обобщение - 

Россия в XVII в. 16ч 

Обобщение - 

Культурное пространство XVI— XVII вв. 5ч 

Обобщение 2ч 

Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. (23 ч) 8 класс  

Введение 1ч 

Век Просвещения 2ч 

Государства Европы в XVIII в. 6ч 

Обобщение - 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость 2ч 

Французская революция конца XVIII в. 3ч 

Обобщение - 

Европейская культура в XVIII в. 3ч 

Международные отношения в VIII в. 2ч 

Страны Востока в XVIII в. 3ч 

Обобщение 1ч 

История России. Россия в конце XVII — XVIII в.: от царства к империи (45 ч) 8 класс  

Введение 1ч 

Россия в эпоху преобразований Петра I 11ч 

Обобщение - 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты 7ч 

Обобщение - 

Россия в 1760—1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I 18ч 

Обобщение - 

Культурное пространство Российской империи в VIII в. 6ч 

Обобщение 2ч 



 

Всеобщая история. История Нового времени. XIХ — начало ХХ в. (23 ч) 9 класс  

Введение 1ч 

Европа в начале XIX в. 2ч 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные отношения, политические процессы 2ч 

Политическое развитие европейских стран в 1815—1840-х гг. (2 ч) 2ч 

И Северной Америки в середине ХIХ — начале ХХ в.(6 ч) 6ч 

Страны Латинской Америки в XIX — начале ХХ в. (2 ч) 2ч 

Страны Азии в ХIХ — начале ХХ в. 3ч 

Народы Африки в ХIХ — начале ХХ в. 1ч 

Развитие культуры в XIX — начале 2ч 

ХХ в  

Международные отношения в XIX — начале XX в 1ч 

Обобщение 1ч 

История России. Российская империя в XIX — начале XX в. (45 ч) 9 класс  

Введение 1ч 

Александровская эпоха: государственный либерализм 7ч 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 5ч 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 3ч 

Народы России в первой половине XIX в. 2ч 

Обобщение - 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II 6ч 

Россия в 1880—1890-х гг. 4ч 

Культурное пространство империи во торой половине XIX в. 3ч 

Этнокультурный облик империи 2ч 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 2ч 

Обобщение - 

Россия на пороге XX в. 9ч 

Обобщение 1ч 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 И 2 ВАРИАНТЫ 

5 КЛАСС, 68 часов 

Тематические блоки, 

темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

История Древнего мира 68 ч. 

Введение 2 ч. Что изучает история. 

Источники 
исторических знаний. 

Специальные 

(вспомогательные) исторические дисци-
плины. 

Историческая 

хронология (счет лет 
«до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта 

Рассказывать, как историки узнают о далеком прошлом. 

Приводить примеры вещественных и письменных исторических источников. 
Объяснять значение терминов: история, хронология, археология, этнография, нумизма-

тика. 

Характеризовать отрезки времени, используемые при описании прошлого (год, век, 
тысячелетие, эра). 

Размещать с помощью педагога на ленте времени даты 

событий, происшедших до нашей эры и в нашу эру с помощью педагога. 
Объяснять, какая историческая и географическая информация содержится на историче-

ских картах, опираясь на помощь учителя. 

Первобытность 4 ч. (6ч.) 

Первобытность 4 ч. 

(6 ч.) 

Происхождение и расселение 

древнейшего человека. 

Условия жизни и 
занятия первобытных людей. Овладение 

огнем. Появление 

человека разумного. 
Охота и 

собирательство. Представления об 

окружающем мире, верования 
первобытных людей. 

Древнейшие земледельцы и 

скотоводы. Род и племя. Изобретение 
орудий труда. 

Появление ремесел. 

Производящее хозяйство. 
От первобытности к цивилизации. 

Использование металлов. Развитие 

обмена и торговли. От родовой общины 
к 

соседской общине. Появление знати. 

Возникновение древнейших цивилиза-

ций. 

Показывать на карте, опираясь на алгоритм работы с картой, места расселения древ-

нейших людей, известные историкам. Рассказывать о занятиях первобытных людей. 

Заполнять контурную карту и выполнять задания рабочей тетради, опираясь на матери-
ал параграфа и используя знания, полученные на уроках географии и окружающего 

мира. 

Анализировать текст с целью выявления смысловых ошибок; работать по клише, с опо-
рой на текст учебника. 

Распознавать изображения орудий труда и охоты первобытных людей. 

Объяснять, с помощью педагога или самостоятельно, какое значение для древнейших 
людей имело овладение огнем, как его добывали и поддерживали. 

Рассказывать, используя опорные слова, где были найдены рисунки первобытных лю-

дей, о чем ученые узнали из этих рисунков. 
Объяснять, чему, каким силам поклонялись древнейшие люди. Раскрывать значение 

понятий: присваивающее хозяйство, 

язычество, миф. 
Характеризовать с опорой на план значение освоения древними людьми земледелия и 

скотоводства. 

Распознавать (на изображениях, макетах) орудия труда древних земледельцев, ремес-
ленников. 

Давать определение понятий: присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, род, 

племя. 

Рассказывать, используя опорные слова, о важнейших ремеслах, изобретенных древни-

ми людьми. 

Рассказывать, на основе плана, составленного самостоятельно, либо под руководством 
педагога, как произошло открытие людьми металлов, какое значение это имело. 

Объяснять, в чем состояли предпосылки и последствия развития обмена и торговли в 

первобытном обществе. 
Раскрывать значение понятий и терминов: родовая община, соседская община, вождь, 

старейшина, знать. 

Называть после предварительного анализа признаки, по которым историки судят о по-
явлении цивилизации. 



 

Древний Восток 20 ч. 

Древний Египет 7 ч. Природа Египта. Занятия населения. 

Возникновение государственной 
власти. Объединение Египта. Управле-

ние 

государством (фараон, чиновники, жре-
цы). 

Условия жизни, 

положение, повинности древних егип-
тян. 

Развитие земледелия, скотоводства, 

ремесел. Рабы. 
Отношения Египта с соседними народа-

ми. Египетское войско. 
Завоевательные походы египтян; 

Тутмос III. Могущество Египта при 

Рамcесе II. 
Религиозные 

верования египтян. Боги Древнего Егип-

та. Храмы и жрецы. 
Пирамиды и гробницы. Фараон-

реформатор Эхнатон. 

Познания древних египтян. Письмен-
ность (иероглифы, папирус); открытие 

Ж. Ф. Шампольона. Искусство Древнего 

Египта 
(архитектура, рельефы, фрески). 

Рассказывать, опираясь на историческую карту, о природных условиях Египта, их влия-

нии на занятия населения. 
Объяснять, что способствовало возникновению в Египте сильной государственной вла-

сти. 

Рассказывать, используя опорные слова или план, как 
произошло объединение Египта, раскрывать значение этого событие. 

Объяснять смысл понятий и терминов: фараон, жрец. 

Давать описание условий жизни и занятий древних египтян, используя живописные и 
скульптурные изображения. 

Характеризовать с опорой на план или алгоритм положение основных групп населения 

Древнего Египта (вельможи, 
чиновники, жрецы, земледельцы, ремесленники). 

Заполнять контурную карту и выполнять задания рабочей тетради, опираясь на матери-
ал параграфа и используя знания, полученные на уроках географии и окружающего 

мира. 

Анализировать текст с целью выявления смысловых ошибок; работать по клише, с опо-
рой на текст учебника 

Показывать на карте основные направления завоевательных походов фараонов Египта, 

опираясь на помощь педагога 
Рассказывать об организации и вооружении египетского войска. 

Объяснять, используя опорные слова, чем прославился фараон Рамсес II. 

Рассказывать, используя иллюстративный материал, каким богам поклонялись древние 
египтяне. 

Представлять описание внешнего вида и внутреннего устройства египетских храмов, 

пирамид (на основе фотографий, иллюстраций). 
Излагать, используя опорные слова, сюжет мифа об Осирисе, 

объяснять после предварительного анализа в чем заключалась его главная идея. 

Рассказывать, чем известен в египетской истории фараон Эхнатон. 
Рассказывать по плану, в каких областях знаний древние египтяне достигли значитель-

ных успехов. 

Характеризовать письменность древних египтян (особенности письма, материал для 
письма). Объяснять, в чем состоял вклад Ж. Ф. Шампольона в изучение истории Древ-

него Египта. 

Объяснять значение понятий и терминов: пирамида, сфинкс, рельеф, фреска. 

Древние 
цивилизации Месо-

потамии 4 ч. 

Природные условия Месопотамии 
(Междуречья). Занятия населения. 

Древнейшие города-государства. 
Создание единого государства. 

Письменность. Мифы и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и 
его законы. 

Ассирия. Создание сильной державы. 

Завоевания ассирийцев. Культурные 
сокровища Ниневии. 

Нововавилонское царство. Создание 

сильной державы. Легендарные памят-
ники города Вавилона. 

Рассказывать, используя карту, о природных условиях Месопотамии и занятиях, жив-
ших там в древности людей. Называть и показывать на карте древнейшие города- 

государства Месопотамии. 
Объяснять значение понятий и терминов: клинопись, эпос, зиккурат. 

Показывать на карте расположение древнего Вавилонского царства. 

Заполнять контурную карту и выполнять задания рабочей тетради, опираясь на матери-
ал параграфа и используя знания, полученные на уроках географии и окружающего 

мира. 

Анализировать текст с целью выявления смысловых ошибок; работать по клише, с опо-
рой на текст учебника. 

Рассказывать, используя опорные слова, чем известен в истории вавилонский царь 

Хаммурапи. 
Объяснять, в чем заключается ценность законов как исторического источника. 

Показывать на карте территорию Ассирийской державы. Рассказывать об организации 

ассирийского войска. 
Объяснять, как ассирийские цари управляли своей державой. Представлять, используя 

иллюстрации, описание ассирийской столицы Ниневии, рассказывать о ее достоприме-

чательностях. Объяснять после предварительного анализа, благодаря чему произошло 
новое возвышение Вавилона. 

Представлять, используя иллюстрации, описание города Вавилона в период его расцве-

та при царе Навуходоносоре. Раскрывать смысл выражения «Вавилонская башня» 

Заполнять контурную карту и выполнять задания рабочей тетради, опираясь на матери-

ал параграфа и используя знания, полученные на уроках географии и окружающего 

мира. 
Анализировать текст с целью выявления смысловых ошибок; работать по клише, с опо-

рой на текст учебника. 

Восточное Среди-

земноморье 

в древности 2 ч. 

Природные условия, их влияние на заня-

тия жителей. Финикия: развитие ремесел 

и торговли. Города- государства. 
Финикийская колонизация. 

Финикийский алфавит. 
Палестина и ее население. 

Возникновение Израильского 

государства. Царь 
Соломон. Религиозные верования. 

Ветхозаветные предания. 

Объяснять, как природные условия влияли на занятия населения Восточного Средизем-

номорья. 

Рассказывать о развитии ремесел и торговли в Финикии. 
Объяснять значение понятий: колония, колонизация, алфавит. Называть и показывать на 

карте древние государства 
Палестины. 

Объяснять, чем известен в истории царь Соломон. 

Объяснять значение понятий и терминов: монотеизм, иудаизм, пророк. Ветхий завет. 

Персидская держава 

2 ч. 

Завоевания персов. Государство 

Ахеменидов. Великие цари: Кир II Ве-

ликий, Дарий I. Расширение территории 

державы. 

Государственное 
устройство. Центр и сатрапии. Управле-

ние империей. Религия персов 

Показывать на карте территорию Персидской державы в период ее могущества. 

Объяснять причины военных успехов персидской армии. Характеризовать с опорой на 

алгоритм систему управления персидской державой. 

Рассказывать по плану о религии древних персов. 

Объяснять значение понятий и терминов: сатрап, зороастризм, Авеста 
Заполнять контурную карту и выполнять задания рабочей тетради, опираясь на матери-

ал параграфа и используя знания, полученные на уроках географии и окружающего 

мира. 
Анализировать текст с целью выявления смысловых ошибок; работать по клише, с опо-

рой на текст учебника. 



 

Древняя Индия 2 ч. Природные условия Древней Индии. 

Занятия населения. Древнейшие города- 
государства. 

Переселение ариев в Индию. Держава 

Маурьев. Государство Гуптов. Обще-

ственное устройство, варны. 

Религиозные 

верования древних индийцев. Легенды и 
сказания. 

Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней 
Индии. 

Рассказывать, используя карту и иллюстративный материал, о природных условиях 

Древней Индии, занятиях населения. 
Рассказывать о древнейших индийских городах, используя иллюстрации. 

Объяснять значение понятий и терминов: арии, раджа, варна, каста, брахман, Веды, 

санскрит. 

Характеризовать с опорой на алгоритм верования древних индийцев, называть главных 

богов, почитаемых в индуизме. 

Рассказывать с помощью педагога или самостоятельно о 
возникновении буддизма, основных положениях этого учения. 

Давать по плану описание внешнего вида и внутреннего 

убранства индуистских и буддийских храмов (на основе текста и иллюстраций учебни-
ка). Объяснять, о чем повествуют поэмы 

«Махабхарата» и «Рамаяна», чем они интересны для историков Заполнять контурную 

карту и выполнять задания рабочей тетради, опираясь на материал параграфа и исполь-
зуя знания, полученные на уроках географии и окружающего мира. 

Анализировать текст с целью выявления смысловых ошибок; работать по клише, с опо-

рой на текст учебника. 

Древний Китай 3 ч. Природные условия Древнего Китая. 

Хозяйственная 

Характеризовать, используя карту, природные условия Древнего Китая, их влияние на 

занятия населения. 

Рассказывать. используя опорные слова, о хозяйственной 

 деятельность и условия жизни населе-
ния. 

Древнейшие царства. 

Создание 
объединенной империи. Цинь Ши Ху-

анди. Возведение Великой Китайской 

стены. Правление 
династии Хань. Жизнь в империи: пра-

вители и подданные, положение различ-

ных групп 
населения. Развитие ремесел и торговли. 

Великий шелковый путь. 

Религиозно- 
философские учения. Конфуций. Науч-

ные знания и изобретения древних ки-

тайцев. 
Храмы. 

деятельности древних китайцев, совершенствовании орудий их труда, технических 
сооружениях. 

Показывать на карте территорию империи Цинь и объяснять значение создания единого 

государства. 
Представлять по плану характеристику императора Цинь Ши Хуанди и итоги его дея-

тельности. 

Рассказывать, используя наглядный материал, о достижениях древних китайцев в разви-
тии ремесел и торговли. 

Раскрывать после предварительного анализа причины частых восстаний населения в 

Древнем Китае, показывать, чем они завершались. 
Объяснять значение понятий и терминов: Великая Китайская стена, Великий шелковый 

путь, пагода, иероглиф, каллиграфия. 

Рассказывать по плану об учении Конфуция, высказывать 
суждения о причинах его популярности в Древнем Китае и в последующие столетия. 

Представлять самостоятельно или с помощью педагога характеристику достижений 

древних китайцев в развитии письменности, в науке, технике, художественной культуре 
(в форме устных сообщений, альбомов, презентаций). 

Заполнять контурную карту и выполнять задания рабочей тетради, опираясь на матери-
ал параграфа и используя знания, полученные на уроках географии и окружающего 

мира. 

Анализировать текст с целью выявления смысловых ошибок; работать по клише, с опо-
рой на текст учебника. 

Древняя Греция. Эллинизм 20 ч. (21 ч.) 

Древнейшая Греция 

4 ч. 

Природные условия Древней Греции. 

Занятия населения. 
Древнейшие 

государства на Крите. Расцвет и гибель 

Минойской цивилизации. Государства 
ахейской Греции (Микены, Тиринф). 

Троянская война. Вторжение дорийских 

племен. 
Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». 

Рассказывать, используя карту, о природных условиях Древней Греции и основных 

занятиях ее населения. 
Объяснять, какие находки археологов свидетельствуют о 

существовании древних цивилизации на о. Крит, в Микенах. 

Рассказывать по плану, о чем повествуют поэмы «Илиада» и 
«Одиссея». 

Объяснять значение выражений «Ахиллесова пята», 

«Троянский конь». 

Греческие полисы 

10 ч. (11ч.) 

Подъем хозяйственной жизни после 

«темных веков». Развитие 

ремесла и торговли. Образование горо-
дов- государств. 

Политическое 

устройство полисов. Аристократия и 
демос. 

Великая греческая колонизация. 

Метрополии и колонии. Афины: утвер-
ждение демократии. Законы Солона. 

Реформы 

Клисфена, их значение. 
Спарта: основные группы населения, 

общественное 
устройство. 

Организация военного дела. Спартан-

ское 
воспитание. 

Греко-персидские 

войны. Причины войн. Походы персов 
на Грецию. Битва при Марафоне. Уси-

ление афинского могущества; Феми-

стокл. Битва при Фермопилах. Захват 
персами Аттики. 

Победы греков в Саламинском сраже-

нии, при Платеях и Микале. Итоги гре-
ко- 

персидских войн. 

 
Расцвет Афинского 

государства. Развитие демократии. Афи-

Показывать самостоятельно или с помощью педагога на карте крупнейшие греческие 

города-государства. 

Объяснять значение понятий: полис, аристократия, демос, тиран, акрополь, агора, фа-
ланга, метрополия, колония. 

Характеризовать самостоятельно или с помощью педагога 

основные группы населения греческого полиса, их положение, отношение к власти. 
Рассказывать, используя опорные слова, о составе и организации полисного войска. 

Показывать на карте направления Великой греческой 

колонизации, называть наиболее значительные колонии, в том числе в Северном При-
черноморье. Рассказывать, используя 

опорную таблицу, как осуществлялось. 

управление греческими колониями, в чем заключались их связи с метрополиями. 
Раскрывать значение понятий и терминов: ареопаг, архонт, народное собрание, рефор-

ма, остракизм. 
Характеризовать по алгоритму основные положения и значение законов Солона и ре-

форм Клисфена. 

Объяснять, почему политическое устройство Древних Афин называется демократией. 
Рассказывать по плану об основных группах населения Спарты, о том, кто управлял 

государством. 

Раскрывать значение понятий и терминов: олигархия, илоты, гоплиты. 
Объяснять, после предварительного анализа, почему 

спартанское войско считалось самым сильным в Греции. 

Составить сообщение о спартанском воспитании, высказать суждение о его достоин-
ствах и недостатках. 

Сравнивать устройство Афинского и Спартанского государств, определять основные 

различия. 
Рассказывать, используя схему, о причинах и 

непосредственном поводе для начала войн Персии против Греции. 

Рассказывать, используя картосхемы, об участниках, ходе и итогах крупных сражений 
греко-персидских войн 

(Марафонская битва, оборона греками Фермопил, сражение в Саламинском проливе). 



 

ны при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом 
обществе. Рабство. Пелопоннесская 

война. Упадок Эллады 

Систематизировать информацию о греко-персидских войнах в форме таблицы. 

Характеризовать с помощью педагога роль конкретных людей 
— руководителей полисов, военачальников, воинов в ходе военных событий. 

Называть основные итоги греко-персидских войн. Высказывать суждение о том, почему 

небольшой группе греческих полисов удалось одержать победу в войнах против могу-

щественной Персидской державы. 

Раскрывать с помощью педагога причины укрепления демократии в Афинах в период 

греко-персидских войн. 
Объяснять, после предварительного анализа, почему историки связывали расцвет 

Афинского государства с именем Перикла. Называть основные источника рабства в 

Древней Греции, 
объяснять, почему численность рабов значительно возросла в V в. До н. э. 

Характеризовать, используя опорные слова, условия жизни и труда рабов в греческих 

полисах. 
Рассказывать о развитии ремесла и торговли в греческих городах. 

Называть с помощью педагога причины, основных участников и итоги Пелопоннесской 

войны. 
Объяснять, в чем проявилось ослабление греческих полисов после Пелопоннесской 

войны. 

Культура 
Древней Греции 3 ч. 

Верования древних греков. Сказания о 
богах и героях. 

Пантеон богов. Храмы и жрецы. Школа 

и 
образование. Развитие наук. Греческая 

философия. 

Литература. 
Архитектура и 

скульптура. Театр. 

Спортивные состязания; 
общегреческие игры в Олимпии. 

Называть, используя иллюстративный материал, главных 
богов, которым поклонялись древние греки, распознавать их скульптурные изображе-

ния. 

Объяснять, кто такие титаны и герои. 
Рассказывать по плану о том, чему учили детей в школах Древней Греции. 

Раскрывать значение понятий и терминов: гимнасий, Академия, Ликей, философия, 

логика, этика. 
Называть, используя иллюстрации, древнегреческих ученых, известных своими трудами 

по философии, истории, другим отраслям наук. 

Представлять с помощью педагога описание внешнего вида и планировки древнегрече-
ского храма (в виде устного высказывания, презентации). 

Раскрывать значение понятий и терминов: ордер, фронтон, капитель, кариатида, распо-

знавать архитектурные элементы зданий на изображениях, фотографиях. 
Рассказывать по плану или иллюстрациям о древнегреческом театре, организации пред-

ставлений. 

Рассказывать об истоках и правилах проведения общегреческих игр в Олимпии. Объяс-
нять, после 

предварительного анализа, что греки ценили в спортивных состязаниях, в чем выража-

лось их отношение к играм. 

Македонские завое-

вания. Эллинизм 

3 ч. 

Возвышение 

Македонии. Политика Филиппа II. Гла-

венство Македонии над 
греческими полисами. 

Александр Македонский и его 

завоевания на Востоке. Распад державы 
Александра 

Македонского. 

Эллинистические 
государства Востока. 

Культура 

эллинистического мира. 

Объяснять помощью педагога, что способствовало усилению Македонии в IV в. До н. э., 

какую роль сыграл в этом царь Филипп II. 

Рассказывать, как была установлена власть македонского царя над греческими полиса-
ми. 

Систематизировать с помощью педагога в виде таблицы информацию о завоевательных 

походах Александра Македонского. 
Объяснять, используя таблицу, в чем состояли причины военных побед Александра 

Македонского. 

Представлять по плану характеристику («исторический портрет») Александра Македон-
ского. 

Раскрывать смысл понятия «эллинизм». 

Показывать на карте государства, образовавшиеся в результате распада державы Алек-
сандра Македонского. 

Рассказывать, используя иллюстративный материал, чем славилась Александрия Еги-

петская, почему она считалась культурным центром эллинистического мира 
Заполнять контурную карту и выполнять задания рабочей тетради, опираясь на матери-

ал параграфа и используя знания, полученные на уроках географии и окружающего 

мира. 

Анализировать текст с целью выявления смысловых ошибок; работать по клише, с опо-

рой на текст учебника. 

Древний Рим 20 ч (18ч) 

Возникновение Рим-
ского 

государства 3 ч. 

Природа и население Апеннинского 
полуострова в 

древности. Этрусские города-

государства. 
Легенды об основании Рима. Рим эпохи 

царей. Республика римских граждан. 

Патриции и плебеи. Управление и зако-
ны. Римское 

войско. Верования древних римлян. 

Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

Рассказывать, используя историческую карту, о природных 
условиях Апеннинского полуострова и племенах, населявших его в древности. 

Сопоставлять информацию с помощью педагога о 

происхождении Рима, содержащуюся в легенде и полученную в ходе исследований 
историков. 

Раскрывать значение понятий и терминов: патриций, плебей, республика, консул, 

народный трибун, сенат, вето, легион, 
понтифик, авгур. 

Объяснять с помощью педагога, как было организовано 

управление Римской республикой (какими полномочиями обладали консулы, народные 
трибуны, сенат, народное 

собрание). 

Рассказывать по схеме об организации и вооружении римской армии, привлекая иллю-
страции учебника. 

Называть. используя иллюстративный материал, главных 

богов древних римлян, устанавливать соответствие римских и греческих богов. 
Показывать на исторической карте, с какими противниками воевали римляне в борьбе за 

власть над Италией. 

Объяснять происхождение и смысл выражений «Гуси Рим спасли», «Пиррова 
победа», «Разделяй и властвуй!» 

Римские завоевания 

в 

Средиземноморье 3 
ч. 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; 

битва при Каннах. 

Поражение Карфагена. 
Установление 

Представлять с опорой на план общую характеристику Пунических войн (причины, 

хронологический период, 

участники, наиболее значительные походы и сражения, итоги). Объяснять, после пред-
варительного анализа, благодаря чему вошел в историю Ганнибал. 



 

господства Рима в Средиземноморье. 

Римские провинции. 

Показывать на исторической карте территории римских провинций, 

объяснять с помощью педагога, какие современные географические названия берут 
начало от названий римских провинций. 

Поздняя Римская 

республика. Граж-

данские войны  5 ч. 
(4 ч.) 

Подъем сельского хозяйства. Латифун-

дии. Рабство. Борьба за аграрную ре-

форму. Реформы Гракхов: проекты ре-
форм, мероприятия, итоги. Гражданская 

война и установление диктатуры Суллы. 

Восстание Спартака. Первый триумви-
рат. Участие армии в гражданских вой-

нах. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, 

диктатура. Борьба между наследниками 
Цезаря. Победа Октавиана. 

Объяснять с помощью педагога, почему причиной острых столкновений в Риме во II в. 

до н. э. стал вопрос о переделе «общественной земли». Раскрывать значение понятий и 

терминов: «общественная земля», гражданская война, диктатор, проскрипции, триумви-
рат, вольноотпущенник, гладиатор. Характеризовать с опорой на алгоритм цели, содер-

жание и итоги реформ братьев Гракхов. Анализировать отрывки из текстов историков 

(извлекать информацию, высказывать оценочные суждения). Объяснять, используя 
опорную схему, чем были вызваны гражданские войны в Риме, какие силы противосто-

яли друг другу. Рассказывать, используя опорные слова, о положении рабов в Древнем 

Риме. Рассказывать по схеме о восстании под руководством Спартака (причины, участ-
ники, основные периоды восстания, итоги). Представлять по плану характеристику Гая 

Юлия Цезаря, объяснять, благодаря чему он вошел в историю. Раскрывать, при каких 
обстоятельствах появились и что означали выражения «Жребий брошен!», «Перейти 

Рубикон». Называть главных участников борьбы за власть после смерти Цезаря и ее 

итоги. 

Расцвет и падение 
Римской империи 6 

ч. 

Установление императорской власти. 
Октавиан Август. Императоры Рима: 

завоеватели и правители. Римская импе-

рия: территория, управление. Римское 
гражданство. Повседневная жизнь в 

столице и провинциях. Возникновение и 

распространение христианства. Импера-
тор Константин I, перенос столицы в 

Константинополь. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную 
части. Начало Великого переселения 

народов. Рим и варвары. Падение Запад-

ной Римской империи. 

Рассказывать по плану об установлении единоличной власти Октавиана Августа. Пред-
ставлять характеристики римских императоров, их правления (Нерон, Траян, Диоклети-

ан — по выбору). Показывать с помощью учителя на исторической карте территорию 

Римской империи, объяснять, используя опорную схему, как было организовано управ-
ление провинциями. Рассказывать, используя иллюстрации учебника, о повседневной 

жизни в столице и провинциях Римской империи. Сравнивать после предварительного 

анализа положение римского раба и колона, объяснять, чем различались условия их 
жизни и труда. Объяснять значение понятий и терминов: форум, Пантеон, Колизей, 

акведук, амфитеатр, термы. Рассказывать по плану о возникновении и распространении 

христианства, объяснять, чем отличалась новая религия от верований римлян. Характе-
ризовать с опорой на план политику римских императоров в отношении христиан, объ-

яснять, как и при каких обстоятельствах она была изменена. Объяснять значение поня-

тий и терминов: Библия, Евангелие, апостол, церковь, патриарх, епископ. Рассказывать 
о разделении Римской империи на Западную и Восточную. Систематизировать с помо-

щью педагога в форме таблицы информацию о нападениях варваров на Рим. Участво-

вать в обсуждении вопроса «Почему пала Западная Римская империя?»  

Культура Древнего 

Рима 3 ч. (2 ч.) 

Римская литература, золотой век поэзии. 

Ораторское искусство; Цицерон. Разви-

тие наук. Архитектура и скульптура. 
Пантеон. 

Раскрывать смысл понятия «золотой век римской поэзии», называть, используя иллю-

стративный материал, имена поэтов золотого века. Рассказывать, используя опорные 

слова, о развитии научных знаний в Древнем Риме (философия, география, история). 
Объяснять после предварительного анализа, какое значение и почему придавалось в 

Древнем Риме ораторскому искусству. Составлять, используя иллюстративный матери-

ал, описание известных архитектурных сооружений Древнего Рима (по выбору). Срав-

нивать внешний вид древнегреческих и древнеримских храмов. Определять общие чер-

ты и различия. Изучать иллюстрации учебника, объяснять, о чем рассказывают римские 

скульптурные портреты Заполнять контурную карту и выполнять задания рабочей тет-
ради, опираясь на материал параграфа и используя знания, полученные на уроках гео-

графии и окружающего мира. Анализировать текст с целью выявления смысловых оши-

бок; работать по клише, с опорой на текст учебника. 

Обобщение 2 ч. (1 ч.) Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 

6 КЛАСС 68 часов 

Всеобщая история. История Средних веков 23 ч. 

Введение 1 ч. Средние века: понятие, хронологические 

рамки и периодизация Средневековья. 

Обозначать с помощью педагога на ленте времени даты ключевых событий, свя-

занных с падением Западной Римской империи, а также хронологические рамки и 
основные периоды истории Средних веков. 

Народы Европы в раннее 

Средневековье 4 ч. 

Падение Западной Римской империи и 

возникновение 
варварских королевств. Завоевание фран-

ками Галлии. Хлодвиг. 

Усиление королевской власти. Салическая 
правда. Принятие 

франками христианства. Франкское госу-

дарство 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 значе-
ние. Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Священная Римская 

империя. 
Британия и Ирландия в раннее Средневе-

ковье. Норманны: 

общественный строй, завоевания. Ранние 
славянские государства. Возникновение 

Венгерского королевства. 

Показывать с помощью педагога на исторической карте 

маршруты перемещения варварских народов в Европе в V—VI вв. и наиболее 
значительные варварские королевства, 

основанные в бывших владениях Западной Римской империи. 

Характеризовать с опорой на алгоритм общественное 
устройство германских племен, объяснять, в чем состояли его отличия от римских 

порядков. 

Рассказывать после предварительного анализа, как вождь франков Хлодвиг сумел 
стать королем, укреплял свою власть. Раскрывать значение принятия Хлодвигом 

христианства. 

Объяснять значение понятий и терминов: Салическая правда, майордом, бенефи-
ций. 

Рассказывать по плану об обстоятельствах перехода королевской власти к дина-

стии Каролингов. 
Рассказывать, используя историческую карту, о завоеваниях Карла Великого. 

Представлять по плану характеристику Карла Великого, давать оценку его дея-

тельности. Объяснять смысл понятия 
«Каролингское возрождение». 

Характеризовать с опорой на алгоритм обстоятельства и причины распада держа-

вы Карла Великого, показывать на исторической карте владения, на которые она 
распалась. 

Рассказывать по плану о создании государств на территории бывшей империи 

Карла Великого — во Франции, германских и итальянских землях. 
Обозначать с помощью педагога или самостоятельно на ленте времени последова-

тельность завоеваний Британских островов англами и саксами, норманнами в 

раннее Средневековье. 
Рассказывать с опорой на иллюстративный материал о нормандском завоевании 

Англии в XI в. 

Характеризовать с опорой на план общественный строй норманнов, показывать на 
исторической карте маршруты их походов. 

Показывать на исторической карте государства, возникшие в раннее Средневеко-

вье в Восточной Европе (государства 



 

славянских народов, венгров). 

 Христианизация Европы. Светские прави-
тели и папы. 

Объяснять значение принятия христианства 
восточноевропейскими народами. Рассказывать по плану о просветительской 

миссии Кирилла и Мефодия. 

Раскрывать значение понятий и терминов: норманн, конунг, эрл, драккар, путь «из 
варяг в греки», миссионер, латиница, кириллица. 

Объяснять, используя опорную схему, из-за чего возникали 

конфликты между императорами Священной Римской империи и римскими папа-
ми. 

Извлекать и анализировать информацию из исторических источников (фрагментов 

Салической правды, документов, хроник). 

Византийская империя в 

VI— XI вв. 

2 ч. 

Территория, население империи ромеев. 

Византийские императоры; Юстиниан 

I. Кодификация законов. Внешняя поли-
тика Византии. Византия и 

славяне. 

Власть императора и церковь. Культура 
Византии. Образование и книжное дело. 

Художественная 

культура (архитектура, иконопись). 

Характеризовать по плану, используя историческую карту, географическое поло-

жение и состав населения земель, 

входивших в Восточную часть Римской империи. 
Рассказывать, используя иллюстративный материал, о власти византийских импе-

раторов. 

Представлять самостоятельно или с помощью педагога характеристику личности и 
деятельности императора 

Юстиниана I (завоевания, законодательство, строительство). Объяснить значение 

понятий и терминов: ромеи, басилевс, кодекс. 
Юстиниана, базилика, икона, иконоборчество, церковный собор, фема. 

Раскрывать, после предварительного анализа, какое место занимала церковь в 

византийском государстве, как 
складывались отношения императоров и патриархов. Характеризовать с опорой на 

план отношения Византии с 

соседними государствами и народами, в том числе Русью. 
Представлять описание внешнего вида и внутреннего 

убранства византийских храмов, используя иллюстрации учебника. 

Характеризовать по алгоритму культурное наследие Византии, ее вклад 
в мировую культуру. 

Арабы в VI—ХI 

вв. 

2 ч. 

Природные условия Аравийского полу-

острова. Основные занятия арабов. Тра-

диционные верования. Пророк Мухаммад 

и возникновение ислама. Хиджра. Победа 

новой веры. Коран. Завоевания арабов. 

Мир ислама. Арабский халифат, его рас-
цвет и распад. Культура исламского мира. 

Образование и наука. Роль арабского 

языка. Расцвет литературы и искусства. 
Архитектура. 

Рассказывать, используя карту или иллюстративный материал, о расселении и 

основных занятиях арабских племен. Объяснять по алгоритму, в чем заключался 

главный смысл 

проповедей пророка Мухаммада, чем отличалось его учение от традиционных 

верований арабов. Раскрывать значение понятий: ислам, хиджра, Коран, Сунна, 

Кааба, хадж, мечеть, имам, шариат, халиф, халифат. Объяснять с помощью педа-
гога, какие положения были закреплены в главных священных книгах ислама, 

какое значение они имели для арабской общины. Показывать с помощью педагога 

на исторической карте территории, завоеванные арабами к середине VIII в., объ-
яснять причины побед арабских войск. 

Характеризовать по плану политику мусульманских правителей в завоеванных 

землях. 
Объяснять после предварительного анализа причины распада Арабского халифата. 

Раскрывать, в чем состоял вклад арабов в развитие наук, литературы, искусства. 

Представлять описание внешнего вида и внутреннего убранства мечетей арабско-
го мира, используя иллюстрации учебника. 

Обобщение (1ч) Систематизация знаний по теме «Народы Европы в раннее Средневековье» 

Средневековое европей-
ское общество 

3ч. (2 ч.) 

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. Раз-

витие 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, ито-
ги. 

Ереси: причины возникновения и распро-

странения. Преследование еретиков. 

Рассказывать, кто и с какой целью отдавал землю в феод, как строились отноше-
ния сеньора и вассала. 

Раскрывать значение понятий и терминов: феод, сеньор, вассал, сословие, рыцарь, 

турнир. 
Представлять по плану характеристику средневекового рыцаря (социальное поло-

жение, образ жизни, кодекс рыцарской чести). 

Описывать, используя иллюстративный материал, внешний облик и внутреннюю 
планировку средневекового замка, 

объяснять назначение отдельных частей замка, построек. 

Характеризовать с опорой на алгоритм положение и повинности средневековых 
крестьян. 

Объяснять значение понятий и терминов: барщина, подать, десятина, община, 

натуральное хозяйство 
Рассказывать с опорой на схему, как происходило возрождение городов в средне-

вековой Европе. 

Называть основные группы населения средневековых городов, описывать, исполь-
зуя иллюстрации и опорные слова, их 

занятия и положение. 

Объяснять, как горожане добивались независимости своих городов от власти се-
ньоров. 

Раскрывать значение понятий: цех, гильдия, цеховой устав, 

городское право, городское самоуправление, магистрат, ратуша, ярмарка, банк. 
Показывать самостоятельно или с помощью педагога на исторической карте круп-

нейшие торговые центры 

средневековой Европы, основные торговые пути. 
Составлять по иллюстрациям описание центральной площади средневекового 

города (по выбору), объяснять назначение 

находившихся на ней зданий, характеризовать, используя опорные слова, особен-
ности их архитектуры. 

Рассказывать о повседневной жизни горожан, используя текст и иллюстрации 



 

учебника. 

Объяснять, какая информация содержится в средневековых миниатюрах, в чем 
состоит их ценность как исторических источников. 

Характеризовать с опорой на алгоритм место церкви в 

средневековом обществе (церковная иерархия, влияние церкви на общество, иму-

щественное положение). 

Раскрывать значение понятий и терминов: монастырь, монашеский орден, Святая 

земля, крестоносцы. 
Объяснять, используя таблицу, кто и почему отправлялся в походы в Святую зем-

лю. Называть наиболее значительные Крестовые походы, их участников и итоги. 

Подготовить сообщение о духовно-рыцарских орденах, 
созданных во время Крестовых походов (с использованием информации учебника 

и дополнительных материалов). 

Характеризовать по плану причины появления и основные положения еретических 
учений в европейских странах в XII— XIII вв. 

Рассказывать, после предварительного анализа. какие средства и методы церковь 

использовала в борьбе против еретиков. 
Объяснять значение понятия инквизиция. 

Государства Европы в 

XII— XV вв. 
4 ч. 

Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. 
Сословно- представительная монархия. 

Образование централизованных госу-

дарств 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 Пире-

нейском 

полуострове. 
Итальянские 

государства в XII—XV вв. Развитие эко-

номики в европейских странах в период 
зрелого Средневековья. 

Обострение социальных противоречий в 

ХIV в. (Жакерия, восстание УотаТайлера). 
Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские 

государства в XII—XV вв. Экспансия 
турок османов. Османские завоевания на 

Балканах. 

Падение Константинополя. 

Раскрывать с помощью педагога, в чем выражалось усиление королевской власти 

в странах Западной Европы в период зрелого Средневековья. 
Рассказывать по плану о создании парламентов в европейских государствах, рас-

крывать значение этих событий. 

Объяснять смысл понятий и терминов: сословно- представительная монархия, 
парламент, централизованное государство, Великая хартия вольностей, Реконки-

ста. 

Рассказывать с опорой на схему о создании централизованных государств в Ан-
глии, Франции, на Пиренейском полуострове, выделять общие черты этих процес-

сов и особенности 

отдельных стран. 
Называть, используя таблицу и иллюстративный материал, причины, главных 

участников, ключевые события и итоги Столетней войны. Объяснять, чем извест-

на в истории Жанна Д’Арк. 
Раскрывать по схеме особенности политического развития земель Священной 

Римской империи и итальянских государств. 

Рассказывать по плану о развитии сельского хозяйства и 
усилении городов в странах Западной Европы в период зрелого Средневековья. 

Объяснять с помощью педагога причины обострения социальных противоречий в 

городах и деревнях. 
Называть крупнейшие восстания XIV в. (Жакерия, восстание под руководством 

УотаТайлера). 

Представлять, используя таблицу, характеристику гуситского движения в Чехии и 
Гуситских войн 1419—1434 гг. 

Показывать самостоятельно или с помощью педагога на 

исторической карте территории и государства, завоеванные османами в XIV—XV 
вв. 

Рассказывать по плану о взятии османами Константинополя. Объяснять, как было 

воспринято современниками это событие и какие последствия оно имело. 

Культура 

средневековой Европы 2 

ч. 

Представления средневекового 

человека о мире. Место религии в жизни 

человека и общества. Образование: школы 
и университеты. 

Сословный характер культуры. 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. 

Раскрывать на основе самостоятельно составленного плана или под руководством 

педагога роль религии в жизни 

средневекового человека и общества. 
Объяснять, кого и чему учили в средневековых школах. 

Рассказывать, используя опорные слова, когда и в каких 

странах появились первые европейские университеты, кто выступал их основате-
лями. 

Объяснять значение понятий и терминов: университет, магистр, лекция, диспут, 

схоластика. 

Раскрывать после предварительного анализа, в чем проявлялся сословный харак-

тер средневековой культуры, приводить примеры разных литературных жанров. 

Характеризовать с опорой на алгоритм основные черты 
романского и готического стилей в художественной культуре, выявлять их в изоб-

ражениях архитектурных сооружений. 

Раскрывать значение понятий и терминов: романский стиль, готика, гуманизм, 
Возрождение. 

Называть известных представителей европейского гуманизма и Раннего Возрож-

дения, объяснять, что было новым в их взглядах на мир и человека. 
С помощью педагога или самостоятельно составлять устный или письменный 

текст с использованием иллюстративного материала. 

Представлять рассказ (сообщение) о жизни и творчестве мастеров Раннего Воз-
рождения (по выбору). 

  Раскрывать, используя опорные слова или таблицу значение изобретения европей-

ского книгопечатания. 

Обобщение (1 ч.) Систематизация знаний по теме «Средневековое европейское общество». 

Страны Востока в 

Средние века 3 ч. (2 ч.) 

Османская империя: завоевания турок- 

османов (Балканы, падение Византии). 

Управление империей, положение поко-

ренных народов. 
Монгольская держава: общественный 

строй 

монгольских племен, завоевания Чингис-
хана и его потомков, 

управление 

подчиненными территориями. Китай: 
империи, 

Показывать на исторической карте территории крупнейших государств Востока в 

Средние века. 

Рассказывать, используя историческую карту, о возникновении Османского госу-

дарства и завоеваниях турок-османов в XIII—XV вв. 
Характеризовать с опорой на план систему управления Османской империей, 

политику османов в отношении покоренных народов. 

Систематизировать после предварительного анализа в форме таблицы информа-
цию о завоеваниях монголов в правление 

Чингисхана и его наследников. 

Рассказывать, используя иллюстративный материал, об организации и вооружении 
монгольского войска. 



 

правители и подданные, борьба против 

завоевателей. Япония: образование госу-
дарства, власть императоров и 

управление сегунов. 

Индия: 

раздробленность 

индийских княжеств, вторжение мусуль-

ман, Делийский султанат. Культура наро-
дов 

Востока. Литература. Архитектура. 

Традиционные 
искусства и ремесла. 

Показывать на карте территории главных улусов монгольской державы и объяс-

нять с помощью педагога, как монголы 
управляли завоеванными землями. 

Объяснять, опираясь на схему, как было организовано 

управление средневековыми китайскими империями, как осуществлялась подго-

товка императорских чиновников. 

Характеризовать по плану важнейшие изобретения китайцев в VII—XIII вв. и 

объяснять, как эти изобретения попадали к 
другим народам. 

Объяснять, каким было положение императора в Японии и какую роль в управле-

нии страной играли сегуны. 
Рассказывать по плану или с опорой на таблицу о религиозных верованиях жите-

лей Японии. 

Сравнивать статус и кодекс поведения японского самурая и европейского рыцаря, 
определять, что было общим. 

Рассказывать, используя историческую карту, о мусульманском завоевании Индии 

и создании Делийского султаната. 
Используя иллюстрации, рассказывать о культуре народов Востока в V—XV вв., 

распознавать характерные черты в архитектурных сооружениях, произведениях 

живописи. 

Государства 

доколумбовой Америки 

в 
Средние века 1 ч. 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: 

общественный строй, религиозные веро-

вания, культура. Появление европейских 
завоевателей. 

Рассказывать, используя иллюстративный материал, о древних обитателях Амери-

ки, условиях их жизни, основных занятиях. Называть и показывать самостоятель-

но или с помощью педагога на исторической карте крупные государства, 
существовавшие в Америке в эпоху Средневековья. 

Систематизировать с помощью педагога материал о цивилизациях средневековой 

Америки в таблице (территория, главные города, правители, религиозные верова-
ния, знания, искусство). 

Представлять сообщение, опираясь на помощь 

педагога(презентацию) о художественной культуре одной из средневековых циви-
лизаций Америки (по выбору). 

Обобщение 1ч. Историческое и культурное наследие Средних веков. 

История России. От Руси к Российскому государству 45 ч. 

Введение 1 ч. Место и роль России в мировой истории. 

Периодизация и 
источники российской истории. 

Объяснять, что изучает история Отечества. 

Различать виды исторических источников, с опорой на приобретенные ранее зна-
ния (5—6 кл.). 

Характеризовать с опорой на план источники по российской истории. 

Показывать своеобразие геополитического положения России с опорой на истори-
ческую карту. 

Народы и государства на 

территории нашей стра-
ны в древности. 

Восточная Европа в 

середине I тыс. н. э. 
5 ч. 

Заселение территории нашей страны 

человеком. Особенности перехода от 
присваивающего хозяйства к 

производящему. Ареалы древнейшего 

земледелия и 
скотоводства. Скифы и скифская культу-

ра. Античные города-государства Север-

ного Причерноморья. 
Боспорское царство. Пантикапей. Антич-

ный Херсонес. Скифское царство в Кры-

му. 
Дербент. 

Великое переселение народов. Славянские 

общности Восточной Европы и их соседи. 
Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая 

организация. 
Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верова-

ния. 
Страны и народы Восточной Европы, 

Сибири и Дальнего Востока. Тюркский 

каганат. Хазарский каганат. Волжская 
Булгария. 

Находить и показывать на исторической карте места 

расселения древнего человека на территории России, древние государства Повол-
жья, Кавказа и Северного Причерноморья. Описывать, используя опорные слова 

или иллюстративный материал, условия жизни, занятия, верования земледельче-

ских и кочевых племен, народов. 
Характеризовать с опорой на алгоритм культурное наследие древних цивилизаций 

на территории нашей страны (привлекая знания из истории Древнего мира). 

Приводить с помощью педагога или самостоятельно примеры межэтнических 
контактов и взаимодействий. 

Показывать на исторической карте территории расселения восточных славян; 

извлекать из карты информацию о природных условиях, влияющих на занятия 
славян. 

Характеризовать с опорой на план общественный строй и политическую органи-

зацию восточных славян. 
Описывать, используя иллюстративный материал, жизнь и быт, верования славян. 

Объяснять смысл понятий и терминов: ислам, иудаизм, 

подсечная система земледелия, присваивающее хозяйство, производящее хозяй-
ство, язычество. 

Русь в IX — начале XII 

в. 13 ч. (12 ч.) 

Образование государства Русь. 

Исторические условия складывания рус-
ской государственности. 

Начало династии Рюриковичей. 

Формирование 
территории государства Русь. Дань и 

полюдье. 

Первые русские князья. Отношения с 
Византийской империей, странами Цен-

тральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками 

европейских степей. Путь «из варяг в 

греки». Волжский торговый путь. Князь 

Владимир. Принятие христианства и его 
значение. 

Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X — начале XII в. Террито-
рия, 

органы власти, 

социальная структура, хозяйственный 
уклад, крупнейшие города Восточной 

Раскрывать самостоятельно или с помощью педагога 

предпосылки и называть время образования государства Русь. Показывать на 
исторической карте территорию государства Русь, главные торговые пути, круп-

ные города. Извлекать из исторической карты информацию о направлениях похо-

дов 
князей (Олега, Игоря, Святослава). 

Систематизировать с помощью педагога информацию о деятельности первых 

русских князей (в виде таблицы). Приводить примеры взаимоотношений Руси с 
соседними племенами и государствами. 

Давать оценку значению принятия христианства на Руси. Объяснять смысл поня-

тий и терминов: государство, Русь, христианство, православие, князь, дружина, 

полюдье, дань, уроки, погосты. 

Характеризовать с опорой на алгоритм политический строй 

Руси, внутреннюю и внешнюю политику русских князей в конце X — первой 
трети XII в. 

Раскрывать значение съезда князей в Любече. 

Извлекать информацию из письменных источников: «Русской Правды», «Устава» 
Владимира Мономаха и использовать ее в рассказе о положении отдельных групп 

населения Руси. 

Составлять с помощью педагога характеристику (исторический портрет) Ярослава 
Мудрого, Владимира Мономаха (привлекая дополнительные источники информа-



 

Европы. 

Территориально- политическая структура 
Руси. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. 

Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. Русская церковь. 

Древнерусское право: Русская Правда. 

Внешняя политика и международные 
связи. Культурное пространство. 

Повседневная жизнь, сельский и город-

ской быт. Формирование единого куль-
турного пространства. 

Письменность. Распространение грамот-

ности, 
берестяные грамоты. 

Появление древнерусской литературы. 

Произведения 
летописного жанра. 

«Повесть временных лет». Первые рус-

ские жития. Произведения Владимира 
Мономаха. Иконопись. 

ции). 

Рассказывать, используя опорные слова, о роли Православной церкви на Руси. 
Объяснять смысл понятий и терминов: вече, вотчина, люди, смерды, закупы, хо-

лопы, посадник, десятина, митрополит, монастырь, инок (монах). 

Описывать по плану древнерусский город; рассказывать о жизни горожан. 

Характеризовать с опорой на алгоритм основные достижения культуры Древней 

Руси. 

Объяснять смысл понятий и терминов: крестово-купольный храм, фреска, мозаи-
ка, берестяные грамоты, летопись, житие, былины. 

Описывать по плану памятники древнерусского зодчества (Софийские соборы в 

Киеве и Новгороде) и древнерусской 
живописи (фрески и мозаики, иконы), предметы декоративно- прикладного искус-

ства и др. 

Осуществлять поиск самостоятельно или с помощью педагога информации для 
проектной работы «Как жили наши предки в далеком прошлом» (на материале 

истории края, города). 

Обобщение (1 ч.) Русь в IX- начале XII века. 

Русь в середине XII — 

начале XIII в. 
6 ч. (5 ч.) 

Формирование системы земель — 

самостоятельных 
государств. Важнейшие земли, управляе-

мые ветвями княжеского 

рода Рюриковичей: Черниговская, 
Смоленская, Галицкая, Волынская, Суз-

дальская. Земли, имевшие особый статус: 

Киевская и 
Новгородская. Внешняя политика русских 

земель. 

Формирование 
региональных центров культуры: летопи-

сание и памятники 

литературы. 
Белокаменные храмы Северо-Восточной 

Руси. 

Называть время и раскрывать причины и последствия распада Руси на отдельные 

самостоятельные земли. 
Извлекать из исторической карты информацию о географическом положении 

важнейших самостоятельных центров Руси; раскрывать их особенности. 

Характеризовать по плану социально-политическое развитие, достижения культу-
ры отдельных земель (в том числе с 

использованием регионального материала). 

Систематизировать материал о важнейших русских землях в XII 
— первой трети XIII в. (в форме таблицы). 

Проводить с помощью педагога поиск исторической 

информации для сообщений об отдельных исторических личностях и памятниках 
культуры периода политической раздробленности. 

Описывать с опорой на алгоритм памятники архитектуры рассматриваемого пери-

ода (включая региональные). 

Обобщение (1 ч.) Русь в середине XII — начале XIII в. 

Русские земли и их сосе-

ди в середине XIII 

— XIV в. 10 ч. 

Возникновение Монгольской империи и 

ее завоевательные походы. Борьба Руси 

против монгольского нашествия. Судьбы 
русских земель после монгольского 

нашествия. Система зависимости русских 

земель от ордынских ханов (так называе-
мое ордынское иго). Южные и западные 

русские земли. Возникновение Литовско-

го государства и включение в его состав 
части русских земель. Новгородская и 

Псковская земли. Ордена крестоносцев и 

борьба с их экспансией на западных гра-
ницах Руси. Александр Невский. Княже-

ства Северо- Восточной Руси. Противо-

стояние Твери и Москвы. Возвышение 
Московского княжества. Дмитрий Дон-

ской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских 
князей. Роль Православной церкви в ор-

дынский период русской истории. Народы 

и государства степной зоны Восточной 
Европы и Сибири в XIII—XV вв. Золотая 

Орда. Принятие ислама. Распад Золотой 

Орды, образование татарских ханств. 
Народы Северного Кавказа. Культурное 

пространство. Межкультурные связи и 

коммуникации. Летописание. Литератур-
ные памятники Куликовского цикла. Жи-

тия. Архитектура. Изобразительное ис-

кусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Объяснять значение понятий и терминов: орда, хан, курултай, ярлык, баскаки, 

военный монашеский Орден, крестоносцы, святитель. 

Извлекать с помощью педагога информацию из материалов, свидетельствующих о 
походах монгольских завоевателей (исторической карты, отрывков из летописей, 

произведений древнерусской литературы и др.), сопоставлять содержащиеся в них 

сведения. 
Объяснять, в чем выражалась зависимость русских земель от ордынских ханов. 

Показывать на исторической карте рост территории Литовского государства в 

XIII—XIV вв. 
Рассказывать на основе информации учебника, отрывков из летописей, карты и 

картосхемы о Невской битве и Ледовом побоище; давать оценку их значения. 

Составлять характеристику с помощью педагога (исторический портрет) Алек-
сандра Невского. Характеризовать по плану положение Северо-Восточной и Севе-

ро-Западной Руси после монгольского нашествия. 

Показывать на исторической карте территорию Северо-Восточной Руси, основные 
центры собирания русских земель, территориальный рост Московского княжества. 

Раскрывать с помощью педагога причины и следствия объединения русских зе-

мель вокруг Москвы. 
Рассказывать о Куликовской битве, привлекая историческую карту; раскрывать ее 

значение. 

Оценивать после предварительного анализа вклад Дмитрия Донского в историю 
страны. 

Приводить примеры роли Православной церкви в ордынский период. 

Характеризовать с опорой на алгоритм политику Золотой Орды в отношении под-
чиненных народов. 

Рассказывать о судьбе Крыма после монгольского завоевания (с опорой на учеб-

ник и дополнительные источники). 
Показывать на исторической карте государства, возникшие после распада Золотой 

Орды. 

Составлять с помощью педагога план рассказа о развитии летописания, памятни-
ках литературы рассматриваемого периода. 

Представлять с опорой на алгоритм описание памятников архитектуры и изобра-

зительного искусства рассматриваемого периода. 
Подготовить с помощью педагога сообщение о творчестве Андрея Рублева. 

Обобщение (1ч.) Русские земли и их соседи в середине XIII — XIV в. 



 

Формирование единого 

Русского государства в 
XV в. 

8 ч. 

Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Междоусобная война в Москов-
ском княжестве во второй четверти XV в. 

Новгород и Псков в XV в. Падение Визан-

тии и рост церковно-политической роли 

Москвы в православном мире. Иван III. 

Присоединение к Москве Новгорода и 

Твери, других земель. Ликвидация зави-
симости от Орды. Расширение междуна-

родных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Фор-
мирование единого аппарата управления. 

Культурное пространство единого госу-

дарства. Изменение восприятия мира. 
Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление авто-

кефалии Русской церкви. Внутрицерков-
ная борьба (иосифляне и нестяжатели). 

Ереси. Развитие культуры единого Рус-

ского государства. Летописание. Житий-
ная литература. Архитектура. Русская 

икона. Повседневная жизнь горожан и 

сельских жителей. 

Показывать на исторической карте рост территории Русского государства в XV в. 

Характеризовать по плану отношения Москвы с Литвой и Ордой. 
Раскрывать последствия династической войны в Московском княжестве во второй 

четверти XV в. 

Рассказывать по плану о событиях, приведших к ликвидации ордынского влады-

чества. 

Систематизировать с помощью педагога (в форме таблицы) информацию о присо-

единении к Москве городов, земель в правление Ивана III. 
Раскрывать значение создания единого Русского государства. Объяснять значение 

понятий и терминов: централизация, поместье, крестьяне, кормление. 

Характеризовать с опорой на алгоритм политический строй русского государства, 
систему управления страной. 

Составлять характеристику, используя опорные слова, (исторический портрет) 

Ивана III, давать оценку его вклада в историю России. 
Извлекать информацию из Судебника 1497 г. и использовать ее в рассказе о взаи-

моотношениях между землевладельцами и крестьянами. 

С помощью педагога или самостоятельно составлять устный или письменный 
текст с использованием иллюстративного материала 

Характеризовать по плану роль Православной церкви в укреплении Русского гос-

ударства. 
Раскрывать значение понятий: ересь, автокефалия. 

Сопоставлять после предварительного анализа позиции нестяжателей и иосифлян, 

объяснять, в чем заключались различия. 
Систематизировать информацию о достижениях культуры Русского государства в 

XV в. (в форме таблицы, тезисов). Составлять по плану описание памятников 

культуры на основе иллюстраций учебника, художественных альбомов, Интернет- 
ресурсов, непосредственного наблюдения (использование регионального материа-

ла). Участвовать с помощью педагога в составлении и презентации альбома о 

повседневной жизни жителей родного края, памятниках культуры изучаемого 
периода. 

Обобщение 2 ч. (1 ч.)  

7 КЛАСС 68 часов 

Всеобщая история. Ис-
тория Нового времени. 

Конец XV — XVII в. 23 

ч. 

  

Введение 1 ч. Понятие «Новое время». Хронологиче-
ские рамки и периодизация Нового вре-

мени. 

Обозначать на ленте времени общие хронологические рамки и основные периоды 
истории Нового времени. 

Великие 
географически 

е открытия 

2 ч. 

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. Завоевание конкистадоров в 

Центральной и Южной Америке (Ф. Кор-

тес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной 
Америке. Поиски северо-восточного 

морского пути в Китай и Индию. Полити-

ческие, экономические и культурные 
последствия Великих географических 

открытий конца XV — XVI в. 

Объяснять с помощью педагога, что способствовало росту интереса европейцев к 
дальним странам в XV в., раскрывать предпосылки Великих географических от-

крытий. Рассказывать, используя карту, о начале поисков морского пути в Индию 

в XV в. Подготовить и представить сообщение об экспедициях Х. Колумба, давать 
оценку их результатов и значения. Объяснять, в чем состояли главные положения 

и значение Тордесильясского и Сарагосского договоров. Показывать на историче-

ской карте маршруты экспедиций Васко да Гамы, Ф. Магеллана, А. Тасмана, назы-
вать их результаты. Раскрывать смысл понятий и терминов: каравелла, конкиста-

дор, доминион, монополия, плантация. Объяснять с помощью педагога, почему 

конкистадорам удалось относительно быстро завоевать могущественные государ-
ства Центральной и Южной Америки. Раскрывать, что изменилось в положении 

населения Центральной и Южной Америки с приходом европейских завоевателей. 

Сравнивать после предварительного анализа начало освоения европейцами терри-
торий в Южной Америке и в Северной Америке (основные занятия европейских 

колонистов; положение местного населения; организация хозяйства), выявлять 

различия. Рассказывать, используя историческую карту, о поисках европейцами 
северо-восточного пути в страны Дальнего Востока, о том, как устанавливались их 

отношения с российским государством. Характеризовать с опорой на алгоритм 

итоги Великих географических открытий конца XV — XVII в.: а) для европейских 
стран; б) для народов Нового света; в) для всеобщей истории. 

Обобщение (1 ч.)  

Изменения в 

европейском 
обществе в 

XVI—XVII вв. 
2 ч. 

Развитие техники, 

горного дела, 
производства металлов. 

Появление мануфактур. 
Возникновение 

капиталистических 

отношений. 
Распространение 

наемного труда в 

деревне. Расширение 
внутреннего и мирового 

рынка. Изменения в 

сословной структуре 

общества, появление 

новых социальных групп. 

Повседневная жизнь 
обитателей городов и 

деревень. 

Называть новые источники энергии, которые стали 

использоваться в Европе в XV—XVII вв., объяснять, развитию 
каких отраслей производства это способствовало. 

Сравнивать после предварительного анализа ремесленное и 
мануфактурное производство, объяснять, в чем заключались 

преимущества мануфактур. 

Объяснять значение понятий и терминов: централизованная 
и рассеянная мануфактура, капиталистические отношения, 

буржуазия. 

Раскрывать, в чем выражалось и к чему вело расслоение 
крестьянства в начале Нового времени. 

Называть, опираясь на иллюстративный материал, новые 

группы населения, появившиеся в европейских странах в 

раннее Новое время. 

Составлять с помощью педагога описание европейского города 

XVI—XVII вв. («типичный город» или конкретный город по 
выбору). 

Характеризовать по плану условия жизни разных групп 

населения в европейских городах XVI—XVII вв. 



 

Реформация и контрре-

фор- мация в Европе 
2 ч. 

Причины Реформации. Начало Реформа-

ции в Германии; М. Лютер. Развертыва-
ние 

Реформации и 

Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Евро-

пе. Кальвинизм. Религиозные войны. 

Борьба католической церкви против 
реформационного движения. 

Контрреформация. Инквизиция. 

Характеризовать по плану предпосылки Реформации в Германии. 

Раскрывать после предварительного анализа содержание основных положений 
учения Лютера, объяснять, в чем заключалась их новизна. 

Объяснять значение понятий и терминов: Реформация, индульгенция, секуляриза-

ция, булла, протестантизм, лютеранство, кальвинизм, гугеноты, пуритане, иезуиты. 

Раскрывать, представители каких групп германского общества и почему поддер-

жали М. Лютера. 

Представлять, используя предварительно составленный план или схему, характе-
ристику Крестьянской войны в Германии. Извлекать и комментировать с помощью 

педагога информацию из исторических текстов (фрагменты богословских сочине-

ний и др.). 
Представлять по плану характеристики М. Лютера, Ж. Кальвина. 

Объяснять, кем и каким образом осуществлялась 

контрреформация, каковы были результаты этой политики. Раскрывать, привлекая 
информацию карты, чем завершились к концу XVI в. религиозные войны между 

католиками и протестантами. 

Обобщение (1 ч.)  

Государства Европы в 
XVI— XVII вв. 

7 ч. 

Абсолютизм и сословное представитель-
ство. 

Борьба за колониальные владения. Нача-

ло формирования колониальных империй. 
Испания под властью потомков католиче-

ских 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 гугено-

ты. Религиозные войны. Генрих IV. Нант-
ский эдикт 1598 г. Людовик XIII и карди-

нал 

Ришелье. Фронда. 
Французский абсолютизм при Людовике 

XIV. Англия. 
Развитие 

капиталистического предприниматель-

ства в городах и деревнях. 
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 револю-

ции. 
Реставрация Стюартов. Славная револю-

ция. 

Становление английской парламентской 
монархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго- 

Восточной Европы. В мире империй и вне 

его. Германские государства. Итальян-

ские земли. 

Положение славянских 
народов. Образование Речи 

Посполитой. 

Объяснять значение понятий: абсолютизм, централизованное государство, протек-
ционизм. 

Характеризовать по плану политическое устройство и 

особенности экономического развития Испании в XVI—XVII вв. 
Раскрывать, после предварительного анализа, на что была направлена внешняя 

политика испанских Габсбургов, приводить примеры конкретных действий. 

Характеризовать с опорой на алгоритм положение Нидерландов под властью Габс-
бургов. 

Рассказывать, привлекая историческую карту, о национально- освободительном 

движении в Нидерландах, его причинах, целях, участниках, формах борьбы. 
Объяснять, в чем состояло значение событий 1566—1609 гг. для Нидерландов и 

для Европы начала Нового времени. 

Разъяснять, используя опорные слова, что свидетельствовало об усилении коро-
левской власти во Франции в XVI в. 

Представлять с опорой на план характеристику Религиозных войн второй полови-

ны XVI в. во Франции (хронологические рамки; основные участники; формы борь-
бы; ключевые 

события; итоги и последствия). 

Объяснять, что стоит за названием «Варфоломеевская ночь», как оценивали это 
событие современники. 

Рассказывать, в результате каких обстоятельств и событий Генрих Бурбон стал 
основателем новой королевской династии во Франции. 

Объяснять, что предусматривал Нантский эдикт 1598 г., давать оценку значения 

этого документа. 
Представлять по шаблону характеристику (исторический портрет) Людовика XIV. 

Раскрывать, после предварительного анализа, что составляло основу экономиче-

ского процветания Англии в XVI в. 
Объяснять значение понятий и терминов: огораживания, новое дворянство, коро-

левская реформация, монополия, Великая Армада. 

Раскрывать после предварительного анализа, в чем заключалось усиление королев-
ской власти в Англии при королях династии Тюдоров. 

Рассказывать об особенностях английской реформации, объяснять, почему ее 

назвали «королевской». 
Представлять по шаблону характеристику (исторический портрет) Елизаветы I. 

Объяснять, что давало основание определять правление Елизаветы I как «золотой 

век». 
Раскрывать с опорой на схему причины Английской революции середины XVII в. 

Объяснять, почему события 1642—1648 гг. историки определяют понятием «граж-

данская война». 

Характеризовать по плану состав и цели противостоявших друг другу в граждан-

ской войне лагерей. 

Объяснять значение понятий и терминов: роялист, пресвитериане, железнобокие, 
лорд-протектор. 

Раскрывать самостоятельно или с помощью педагога причины победы парламент-

ского лагеря в борьбе против короля. 
Представлять по шаблону характеристику (исторический портрет) Оливера Кром-

веля. 

Рассказывать о причинах и следствиях Славной революции 1688 г. 
Давать после предварительного анализа сравнительную характеристику партий 

вигов и тори. 

Высказывать суждение о том, что изменила в Англии 
революция середины XVII в. 

Показывать на исторической карте государства, находившиеся в рассматриваемый 

период в Центральной, Южной и Юго- 
Восточной Европе. 

Раскрывать после предварительного анализа обстоятельства вхождения 

различных народов в состав империй. 



 

Международные 

отношения в 
XVI—XVII вв. 

2 ч. (1 ч.) 

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. 

Называть с помощью педагога основные группы противоречий, 

существовавших в отношениях между ведущими европейскими 
государствами в XVI—XVII вв., приводить примеры их 

проявления. 

Рассказывать с опорой на историческую карту об экспансии 

Османской империи в Европе. 

Рассказывать, используя таблицу или схему, о причинах 

Тридцатилетней войны и событиях, ставших поводом к ее 
развязыванию. Систематизировать информацию о 

Тридцатилетней войне 1618—1648 гг. (хронологические рамки 

и этапы; основные участники, блоки государств и их цели; 
ключевые события и их последствия; итоги). 

Показывать на карте территории, охваченные военными 

действиями в годы Тридцатилетней войны. 
Рассказывать по плану о характере военных действий и их 

последствиях для населения и хозяйства европейских стран. 

Называть после предварительного анализа основные 
положения Вестфальского мира, объяснять, какие государства 

усилили свои позиции по итогам войны, а какие были ослаблены. 

Европейская 
культура в 

раннее Новое 

время 
3 ч. (2 ч.) 

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 ученые и 
их открытия (Н. 

Коперник, И. Ньютон). 

Утверждение рационализма. 

Называть, используя иллюстративный материал, мастеров 
итальянского Возрождения, творивших в первой четверти XVI 

в. (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль 

Санти), и их произведения, объяснять, почему этот период 
получил название Высокого Возрождения. 

Рассказывать, о чем повествовали знаменитые романы XVI— 

XVII вв., объяснять, чем они привлекали читателей в ту эпоху и в 
последовавшие столетия. 

Представлять с опорой на план или по шаблону характеристику 

стилей классицизма и барокко, приводить примеры 
произведений. 

Раскрывать, после предварительного анализа, в чем 

заключались новые взгляды на строение Вселенной, 
высказанные европейскими мыслителями, учеными в XVI—XVII 

вв., и объяснять, почему они вызвали отпор и преследование со 

стороны католической церкви. 
Раскрыть на примере трудов И. Ньютона, что изменяли 

исследования в области физики во взглядах на мир. 

Обобщение (1 ч.)  

Страны 

Востока в 

XVI—XVII вв. 
3 ч. (2 ч.) 

Османская империя: на 

вершине могущества. 

Сулейман I 
Великолепный: завоеватель, 

законодатель. 

Управление 
многонациональной 

империей. Османская 

армия. 
Индия при Великих 

Моголах. Начало 

проникновения 
европейцев. Ост- 

Индские компании. 

Китай в эпоху Мин. 
Экономическая и 

социальная политика 

государства. 
Утверждение 

маньчжурской династии 

Цин. 
Япония: борьба знатных 

кланов за власть, 
установление сегуната 

Токугава, укрепление 

централизованного 
государства. 

«Закрытие» страны для 

иноземцев. 
Культура и искусство 

стран Востока в XVI—XVII вв. 

Объяснять, привлекая информацию исторической карты, почему XVI в. считается 

временем наибольшего роста Османской державы. Рассказывать, используя опор-

ные слова, о правлении султана Сулеймана I, объяснять, почему он был прозван 
Великолепным. 

Рассказывать, используя схему или иллюстративный материал, об организации 

османской армии, высказывать суждение о причинах ее побед. 
Характеризовать с опорой на алгоритм османскую систему управления обширны-

ми владениями в Азии, Европе, Африке. Раскрывать: а) что означало для населения 

Северной Индии установление власти мусульманской династии Великих Моголов; 
б) какие традиции населения Индии сохранялись и при новых правителях. 

Объяснять, что представляли собой Ост-Индские компании, созданные в европей-

ских странах. 
Определять по материалу учебника, какие традиционные черты древних и средне-

вековых китайских империй сохранялись в империи Мин, существовавшей в 

XIV—XVII вв. 
Объяснять, после предварительного, чем заключались особенности прихода к вла-

сти в Китае и последующей политики маньчжурской династии Цин. 

Рассказывать об обстоятельствах утверждения у власти в Японии династии сегунов 
Токугава. 

Характеризовать по плану политику первых сегунов Токугава, ее результаты. 

Объяснять, чем было вызвано решение властей Японии «закрыть» свою страну для 
европейцев. 

С помощью педагога или самостоятельно составлять устный или письменный 
текст с использованием иллюстративного материала. Распознавать в иллюстрациях 

учебника и других визуальных материалах характерные черты архитектуры и жи-

вописи отдельных стран Востока. 
Подготовить с помощью педагога или самостоятельно сообщение (презентацию) о 

художественной культуре одной их стран Востока в XVI—XVII вв. (по выбору), 

используя иллюстрации учебника и интернет-ресурсы. 

Обобщение 1 ч. Историческое и культурное наследие раннего Нового времени. 

История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества к царству 45 ч. 



 

Россия в XVI в. 13 ч. Завершение объединения русских земель. 

Княжение Василия III. 
Присоединение к Москве Псковской, 

Смоленской, Рязанской земель. 

Отмирание удельной системы. 

Внешняя политика Московского княже-

ства в первой трети XVI в.: 

война с Великим 
княжеством Литовским, отношения с 

Крымским и Казанским ханствами. 

Органы государственной власти. Местни-
чество. 

Местное управление. Царствование Ива-

на IV. Регентство Елены 
Глинской. Унификация денежной систе-

мы. 

Период боярского правления. 
Принятие Иваном IV царского титула. 

Реформы середины XVI в. Избранная 

рада. Земские соборы. Формирование 
органов местного самоуправления. Су-

дебник 1550 г. Стоглавый собор. Внешняя 

политика 
России в XVI в. Создание стрелецких 

полков и 

«Уложение о службе». Присоединение 
Казанского и 

Астраханского ханств. Войны с Крым-

ским ханством. Ливонская война. Поход 
Ермака Тимофеевича. Начало 

присоединения к России Западной Сиби-

ри. 
Социальная структура российского обще-

ства. Начало закрепощения крестьян: 

Указ о 
«заповедных летах». Многонациональный 

состав населения 

Русского государства. Опричнина, при-
чины и характер. Результаты и послед-

ствия опричнины. Противоречивость 
личности Ивана 

Грозного.. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Ива-
нович. 

Борьба за власть в 

боярском окружении. Учреждение 
патриаршества. Продолжение закрепоще-

ния 

крестьянства: Указ об 
«урочных летах». 

Пресечение царской династии Рюрикови-

чей. 

Показывать с помощью педагога на исторической карте территорию России в пер-

вой трети XVI в.; называть русские земли, присоединенные к Москве в правление 
Василия III. Характеризовать с опорой на алгоритм структуру центральной и мест-

ной власти в первой трети XVI в. 

Сравнивать после предварительного анализа вотчину и поместье; раскрывать раз-

личия между ними. 

Характеризовать по плану внешнюю политику России в первой трети XVI в.; оце-

нивать ее результаты. 
Объяснять смысл понятий и терминов: сословно- представительная монархия, 

реформы, Земский собор, 

местничество, опричнина, приказ, стрельцы, заповедные лета, урочные лета, засеч-
ная черта. 

Раскрывать значение денежной реформы Елены Глинской. 

Характеризовать с опорой на план основные мероприятия реформ 1550-х гг. 
Извлекать информацию из Судебника 1550 г., царских указов и использовать ее в 

рассказе о положении различных слоев 

населения Руси, политике власти. 
Раскрывать значение создания стрелецкого войска. 

Показывать на исторической карте рост территории России в царствование Ивана 

IV; ход Ливонской войны, маршрут похода Ермака. 
Составлять план рассказа с помощью педагога о народах Поволжья и Сибири в 

XVI в. 

Раскрывать последствия Ливонской войны для России. 
Рассказывать об отношениях России с Крымским ханством в XVI в. 

Характеризовать по плану положение основных групп населения Российского 

государства в XVI в. 
Показывать с использованием карты, как расширялся национальный состав насе-

ления Русского государства. 

Объяснять причины введения, сущность и последствия опричнины. 
Составлять с помощью педагога характеристику 

(исторический портрет) Ивана IV Грозного; представлять и обосновывать оценку 

итогов его правления. 
Систематизировать с помощью педагога в виде таблицы материал о закрепощении 

крестьян в XVI в. 

Объяснять значение учреждения патриаршества. 
Рассказывать с опорой на источник информации о событиях и обстоятельствах, 

приведших к пресечению московской 

династии Рюриковичей. 

Обобщение (1 ч.)  

Смута в России 9 ч. Накануне Смуты. 

Династический кризис. Воцарение Бориса 

Годунова и его 

политика. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия 

о его причинах, сущности и основных 
этапах. 

Самозванцы и самозванство. Личность 

Лжедмитрия I и его политика. 
Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана 

Болотникова. 

Перерастание 
внутреннего кризиса в гражданскую вой-

ну. 

Лжедмитрий II. Вторжение на террито-
рию России польско-литовских отрядов. 

Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между 
Россией и Швецией. Открытое 

вступление Речи 

Посполитой в войну против России. Обо-
рона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход 

власти к Семибоярщине. Подъем нацио-
нально- освободительного движения. 

Патриарх Гермоген. Первое и 

второе земские 
ополчения. «Совет всея земли». Осво-

бождение Москвы в 1612 г. 

Окончание Смуты. 

Раскрывать противоречия, существовавшие в русском обществе накануне Смуты. 

Характеризовать по плану личность и деятельность Бориса Годунова. 

 

Раскрывать причины Смуты. 

Называть хронологические рамки Смутного времени. Систематизировать с помо-

щью педагога исторический материал в хронологической таблице «Основные со-
бытия Смутного времени». 

Объяснять смысл понятий и терминов: Смута, самозванство. Показывать на исто-

рической карте направления походов 
Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, места действий польских и 

шведских интервентов, маршруты движения отрядов первого и второго ополчения. 

Высказывать после предварительного анализа суждения о роли Православной 
церкви, духовных лидеров в событиях Смутного времени. 

Представлять с помощью иллюстративного материала характеристики участников 

ключевых событий Смутного времени. 
 

Объяснять, что привело к подъему национально- освободительного движения. 

Показывать на карте места действий земских ополчений. Характеризовать по пла-
ну итоги и последствия Смуты для Российского государства. 

Участвовать в поиске материалов, подготовке и презентации группового сообще-

ния «Организаторы и участники первого и второго ополчений». 



 

Земский собор 1613 г. и его роль в укреп-

лении государственности. 
Избрание на царство Михаила Федорови-

ча Романова. Итоги и 

последствия Смутного времени. 

Обобщение (1 ч.)  

Россия в XVII в. 16 ч. (15 

ч.) 

Россия при первых Романовых. 

Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического 
потенциала страны. Продолжение закре-

пощения крестьян. Царь Алексей Михай-

лович. 
Укрепление 

самодержавия. Ослабление роли Бояр-

ской думы. Развитие приказного строя. 
Усиление 

воеводской власти. 

Затухание деятельности Земских соборов. 
Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Про-

топоп Аввакум, формирование религиоз-

ной традиции старообрядчества. Царь 
Федор Алексеевич. 

Отмена местничества. Экономическое 

развитие России в XVII в. Первые ману-
фактуры. Ярмарки. Укрепление внутрен-

них торговых связей и развитие хозяй-

ственной специализации регионов Рос-
сийского государства. Торговый и 

Новоторговый уставы. Торговля с евро-

пейскими странами и Востоком. 
Социальная структура российского обще-

ства. Государев двор, 

служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское 

население, стрельцы, служилые инозем-

цы, казаки, крестьяне, 
холопы. Русская деревня в XVII в. Со-

борное 
уложение 1649 г. 

Завершение оформления 

крепостного права и территория его 
распространения. 

Социальные движения. Конфликты с 

Османской империей. Отношения России 
со странами Западной Европы. 

Характеризовать по шаблону личность и деятельность первых Романовых — Ми-

хаила Федоровича и Алексея Михайловича. 

Представлять в виде схемы структуру высших органов государственной власти и 
управления в России XVII в. Разъяснять после предварительного анализа, в чем 

заключались функции отдельных представительных и административных органов 

в системе управления 
государством. 

Объяснять смысл понятий: самодержавие, раскол, старообрядчество. 

Раскрывать причины и последствия церковного раскола. Составлять по шаблону 
исторические портреты (характеристики) патриарха Никона, протопопа Аввакума. 

Характеризовать по плану экономическое развитие России в XVII в., используя 

информацию исторической карты. 
Объяснять значение понятий и терминов: Государев двор, 

мануфактура, посад, ясак, ярмарка, крепостное право. Сравнивать после предвари-

тельного анализа мануфактуру и ремесленную мастерскую; объяснять, в чем за-
ключались различия. 

Раскрывать значение принятия Новоторгового и Таможенного уставов. 

Составлять таблицу самостоятельно или под руководством педагога «Основные 
сословия и их положение в России XVII в.». 

Проводить поиск информации в отрывках из Соборного 

уложения 1649 г. для характеристики положения отдельных групп населения Рос-
сии, процесса закрепощения крестьян. 

Раскрывать причины социальных движений в России XVII в. 

Показывать на исторической карте места городских восстаний; территорию, охва-
ченную восстанием Степана Разина. 

Систематизировать после предварительного анализа (в форме таблицы) материал о 

социальных движениях в России XVII в. 

 Освоение новых территорий. Народы 

России в XVII в. Эпоха Великих 

географических 
открытий и русские географические 

открытия. Плавание Семена Дежнева. 

Выход к Тихому океану. 
Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. Осво-
ение Поволжья и Сибири. 

Ясачное 

налогообложение. Переселение русских 
на новые земли. 

Межэтнические отношения. 

Формирование 
многонациональной элиты 

Объяснять значение понятий и терминов: гетман, полки нового (иноземного) 

строя, засечная черта. 

Раскрывать причины восстания под руководством Б. Хмельницкого. 
Давать оценку значения вхождения земель Войска Запорожского в состав России. 

Характеризовать с опорой на план причины и итоги русско- польской (1654—1667) 

и русско-шведской (1656—1658) войн. 
Приводить примеры конфликтов России с Османской империей. Объяснять с по-

мощью педагога, в чем заключались результаты внешней политики России в XVII 

в. 
 

Объяснять, опираясь на знания из курсов всеобщей истории 6— 7 кл., какие собы-

тия получили название Великих 
географических открытий. 

Показывать на карте территории расселения народов в Российском государстве 

XVII в.; маршруты отрядов первопроходцев в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Рассказывать по плану о народах, живших в России в XVII в., привлекая дополни-

тельную информацию (в том числе по истории края). 

Осуществлять под руководством педагога поиск информации для подготовки со-
общения об одном из первопроходцев (Семене Дежневе, Василии Пояркове, Еро-

фее Хабарове). 

Обобщение (1 ч.)  



 

Культурное 

пространство 
XVI—XVII вв. 

5 ч. (4 ч.) 

Изменения в картине 

мира человека в XVI— 
XVII вв. Повседневная 

жизнь. Семья и 

семейные отношения. 

Жилище и предметы 

быта. Проникновение 

элементов европейской 
культуры в быт высших 

слоев населения. 

Архитектура. Дворцово- 
храмовый ансамбль 

Соборной площади в 

Москве. Шатровый 
стиль в архитектуре. 

Собор Покрова на Рву. 

Монастырские 
ансамбли. Крепости. 

Федор Конь. Деревянное 

зодчество. 
Изобразительное 

искусство. Симон 

Ушаков. Парсунная 
живопись. 

Летописание и начало 

книгопечатания. 
Домострой. Усиление 

светского начала в 

культуре. Симеон 
Полоцкий. Развитие 

образования и научных 

знаний. Школы при 
Аптекарском и Посольском приказах 

Извлекать информацию из Домостроя, изобразительных 

материалов для рассказа о нравах и быте российского общества 
в XVI—XVII вв. 

Характеризовать по плану новые веяния в отечественной 

культуре, быту в XVII в. 

Объяснять значение понятий и терминов: шатровый стиль, 

парсуна. 

Систематизировать после предварительного анализа 
материал о достижениях культуры XVI—XVII вв. (в форме 

таблицы), раскрывать их значение. 

Составлять описание, используя план и иллюстративный 
материал, одного из памятников культуры XVI—XVII вв.; 

оценивать его художественные достоинства. 

Приводить примеры известных архитектурных сооружений 
XVI—XVII вв., выявлять их назначение. 

Объяснять, что способствовало развитию образования в России 

XVII в. 
Называть основные жанры русской литературы XVI—XVII вв. 

Осуществлять под руководством учителя поиск и анализ 

информации для проектной работы «Путешествие по русскому 
городу XVII в.». 

Обобщение 2 ч. (1 ч.)  

8 КЛАСС 68 часов 

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

Введение 1 ч.  

Век 

Просвещения 

2 ч. (1 ч.) 

Истоки европейского 

Просвещения. 

Достижения 
естественных наук и 

распространение идей 

рационализма. 
Английское 

Просвещение; Дж. Локк 

и Т. Гоббс. 
Секуляризация 

(обмирщение) сознания. 

Культ Разума. Франция 
— центр Просвещения. 

Философские и 

политические идеи Ф. М. 
Вольтера, Ш. Л. 

Монтескье, Ж. Ж. Руссо. 

«Энциклопедия» (Д. 
Дидро, Ж. Д’Аламбер). 

Германское 

Просвещение. 
Распространение идей 

Просвещения в Америке. 

Влияние просветителей 
на изменение 

представлений об 

отношениях власти и общества. «Союз 
королей и философов» 

Рассказывать по схеме, какие новые черты проявились в 

европейской науке в XVII—XVIII вв. 

Объяснять смысл идеи «общественного договора», выдвинутой 
английскими мыслителями XVII в. 

Излагать взгляды известных французских просветителей на 

государство, власть, религию и церковь. 
Представлять характеристику одного из ведущих деятелей 

французского Просвещения (по выбору). 

Объяснять значение издания «Энциклопедия, или Толковый 
словарь наук, искусств и ремесел». 

Раскрывать на примерах особенности распространения идей 

Просвещения в отдельных странах. 
Анализировать с опорой на алгоритм учебных действий 

исторические тексты (фрагменты философских и 

публицистических сочинений, материалы переписки и др.) — 
извлекать и комментировать информацию. 

Объяснять, чем был вызван интерес ряда европейских 

правителей к идеям Просвещения. 



 

Государства Европы в 

XVIII в. 
6 ч. (5 ч.) 

Монархии в Европе 

XVIII в.: абсолютные и парламентские 
монархии. 

Просвещенный 

абсолютизм: правители, идеи, практика. 

Политика в отношении сословий: старые 

порядки и новые 

веяния. Государство и Церковь. Секуля-
ризация церковных земель. 

Экономическая политика власти. Мер-

кантилизм. 
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. Дви-

жения протеста. Луддизм. 
Франция в XVIII в. 

Абсолютная монархия: политика сохра-

нения старого порядка. 
Попытки проведения реформ. Королев-

ская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габс-
бургов, 

итальянские земли в XVIII в. 

Раздробленность Германии. Возвышение 
Пруссии. Фридрих II Великий. Австрия в 

XVIII в. Правление Марии Терезии и 

Иосифа II. 
Реформы 

просвещенного абсолютизма. 

Итальянские государства: политическая 
раздробленность. Усиление власти 

Габсбургов над частью итальянских зе-
мель. 

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 Амери-

ке. Недовольство населения колоний 

политикой метрополий. 

Характеризовать по плану основные формы государств в Европе XVIII в. 

Систематизировать после предварительного анализа 
информацию об основных мероприятиях политики 

«просвещенного абсолютизма» в отдельных европейских 

странах (государственное управление, социальные отношения, образование, рели-

гия и церковь). 

Объяснять значение понятий: парламентская монархия, просвещенный абсолю-

тизм, секуляризация, меркантилизм, протекционизм. 
Высказывать и аргументировать оценку результатов политики 

«просвещенного абсолютизма» в европейских странах. 

Раскрывать самостоятельно или с помощью педагога, в чем выразилось изменение 
отношения к Церкви, религии в ряде европейских государств в XVIII в. 

Объяснять, как распределялась власть в парламентской монархии в Англии. 

Раскрывать предпосылки промышленного переворота в Англии. 
Называть, используя иллюстративный материал, важнейшие технические изобре-

тения, способствовавшие переходу от мануфактуры к машинному производству. 

Объяснять значение понятий и терминов: промышленный переворот (революция), 
машинное производство, луддизм. 

Раскрывать, в чем состояли социальные последствия промышленного переворота в 

Англии. 
Описывать, используя опорные слова, условия труда и быта горняков и фабричных 

рабочих. 

Рассказывать о борьбе промышленных рабочих за свои права. 
Объяснять, почему после «блестящего правления» Людовика XIV Франция оказа-

лась перед лицом значительных проблем в экономике, внутренней и внешней по-

литике. 
Рассказывать о попытках проведения реформ во Франции при Людовике XVI, 

объяснять, почему они не были доведены до 

конца. 
Характеризовать по плану состав и статус «третьего сословия» во Франции, объяс-

нять, почему не только низы, но и верхушка сословия были недовольны своим 

положением. 
 

Характеризовать по плану развитие германских государств в XVIII в. (политиче-

ское устройство, социальные отношения, экономика). 
Объяснять, в чем выразилось усиление Пруссии в XVIII в., какими средствами 

прусские короли добивались этого. Представлять характеристику Фридриха II, его 

внутренней и внешней политики. 
Показывать с помощью педагога на исторической карте владения австрийских 

Габсбургов в XVIII в., называть проживавшие там народы. 
Рассказывать о преобразованиях, проводившихся в правление Марии Терезии и 

Иосифа II, давать оценку их значения. 

Характеризовать с опорой на алгоритм политическое положение итальянских зе-
мель в XVIII в., используя историческую карту. 

Рассказывать по схеме о состоянии хозяйства и социальных 

отношениях в Испании XVIII в. 
Характеризовать по плану реформы второй половины XVIII в. в 

Испании и Португалии (цели, инициаторы реформ, содержание, 

итоги). 
Раскрывать, в чем выразилось соперничество Испании и 

Великобритании в XVIII в. и чем оно завершилось. 

Объяснять, после предварительного анализа, что 
способствовало распространению в американских колониях 

Испании и Португалии во второй половине XVIII в. идей борьбы за независимость 

от метрополий. 

Обобщение (1 ч.)  

Британские 

колонии в 

Северной 
Америке: 

борьба за 

независимость 
2 ч. 

Создание английских 

колоний на 

американской земле. 
Состав европейских 

переселенцев. 

Складывание местного 
самоуправления. 

Колонисты и индейцы. 

Южные и северные 
колонии: особенности 

экономического развития 

и социальных 
отношений. 

Противоречия между 

метрополией и 
колониями. «Бостонское 

чаепитие». Первый 

Континентальный 
конгресс (1774) и начало 

Войны за независимость. 

Первые сражения войны. 
Создание регулярной 

армии под 

командованием Дж. 
Вашингтона. Принятие 

Декларации 

независимости (1776). 

Рассказывать, кто и почему направлялся в XVI—XVII вв. в 

английские колонии в Северной Америке. 

Характеризовать с опорой на план порядки, устанавливавшиеся 
в колониях, объяснять, что в них отличалось от устоев Старого 

света. 

Рассказывать о развитии хозяйства в британских колониях в 
XVIII в., используя информацию исторической карты. 

Объяснять, чем было вызвано обострение отношений между 

метрополией и населением колоний в 1760 — начале 1770-х гг. 
Рассказывать, привлекая карту, о ключевых событиях борьбы 

североамериканских колоний Великобритании за 

независимость. 
Объяснять значение понятий и терминов: Бостонское чаепитие, 

конгресс, «отцы-основатели», конфедерация, федерация, 

президент. 
Называть документы, заложившие основы американского 

государства (Декларация независимости, Конституция, Билль о 

правах), характеризовать их основные положения. 
Анализировать исторические тексты (фрагменты документов 

и др.), отрывки из работ историков. 

Представлять характеристику руководителей борьбы 
североамериканских колоний за независимость (Т. Джефферсон, 

Б. Франклин, Дж. Вашингтон — по выбору). 

Рассказывать с помощью педагога об отношении европейских 
держав, в том числе России, к борьбе североамериканских 

колоний. 

Раскрывать причины и значение победы североамериканских 



 

Перелом в войне и ее 

завершение. Итоги Войны 
за независимость. 

Конституция (1787). 

«Отцы-основатели». 

Билль о правах (1791). 

Значение завоевания 

североамериканскими 
штатами независимости. 

штатов в борьбе за независимость. 

Французская 

революция 

конца XVIII в. 3 
ч. 

Причины революции. 

Хронологические рамки 

и основные этапы 
революции. Начало 

революции: решения 
депутатов и действия 

парижан. Декларация 

прав человека и 
гражданина. 

Политические течения и 

деятели революции (Ж. 
Дантон, Ж.-П. Марат). 

Переход от монархии к 

республике. 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 

Раскрывать причины обострения социальной напряженности 

во Франции в 1780-е гг. 

Рассказывать о событиях 1789 г. в Париже, положивших начало 
революции. 

Систематизировать информацию об основных этапах и 
ключевых событиях революции 1789—1799 гг. (в форме 

хроники, таблицы). 

Называть основные положения «Декларации прав человека 
и гражданина», раскрывать их значение. 

Характеризовать по плану основные политические течения 

Французской революции, называть их идеологов и лидеров. 
Объяснять значение понятий и терминов: Национальное 

собрание, Учредительное собрание, Законодательное собрание, 

декрет, жирондисты, монтаньяры, якобинцы, санкюлоты, 
«вареннский кризис», Национальный конвент, Комитет 

общественного спасения, Вандея, террор, Директория, переворот 

18 брюмера, режим консульства. 
Рассказывать об основных преобразованиях, проведенных в 

годы революции в сферах политики, экономики, социальных 

отношений, религии, культуры, давать оценку их значения. 
Характеризовать с опорой на алгоритм отношение ведущих 

европейских держав к революционным событиям во Франции. 

Рассказывать о войнах революционной Франции, используя 
историческую карту. 

Анализировать с опорой на алгоритм документы революции 

(извлекать информацию, характеризовать сущность и значение 
содержащихся в документе положений). 

Подготовить и представить сообщение об одном из известных 

деятелей Французской революции конца XVIII в. (по выбору). 
Объяснять, в чем заключалась сущность переворота 18 

брюмера 1799 г. 

Характеризовать по плану итоги и значение Великой 
Французской революции конца XVIII в., объяснять, почему 

события революции по-разному оценивались их 

современниками и затем историками. 

Обобщение (1 ч.)  

Европейская культура в 

XVIII в. 

3 ч. 

Развитие науки. Новая картина мира в 

трудах математиков, физиков, астроно-

мов. 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 обитате-

лей 

городов и деревень. 

Рассказывать. используя иллюстративный материал, о 

наиболее значительных достижениях европейской науки XVIII в. — физики, мате-

матики, естествознания (называть имена 
ученых и их открытия). 

Показывать на карте маршруты географических экспедиций и места открытий, 

совершенных европейскими, в том числе 
российскими, путешественниками и мореплавателями в XVIII в. Представлять с 

помощью педагога сообщение об одном из известных европейских исследователей 

новых земель (по выбору). 
Раскрывать, после предварительного анализа, какие успехи в развитии образования 

в европейских странах были достигнуты в «век Просвещения» (в том числе в Рос-

сии). 
Рассказывать об основных жанрах европейской литературы XVIII в., называть 

известные произведения. 
Показывать, используя иллюстрации учебника и Интернет- ресурсы, в чем заклю-

чались основные художественные 

особенности классицизма и барокко. 
Объяснять, в чем выразилось усиление светского начала в литературе и художе-

ственной культуре XVIII в. 

Называть источники, рассказывающие о повседневной жизни разных слоев насе-
ления в Европе XVIII в., определять характер и ценность содержащейся в них 

информации. 

Составлять описание «одного дня из жизни» представителей разных слоев евро-
пейского общества (в форме презентации, проектной работы). 

Междунаро- дные 

отношения в XVIII в. 

2 ч. 

Проблемы европейского баланса сил и 

дипломатия. Участие 

России в международных 
отношениях в XVIII в. Северная война 

(1700— 

1721). Династические войны «за наслед-
ство». Семилетняя война (1756—1763). 

Разделы Речи Посполитой. 

Раскрывать, какие государства и в силу каких причин определяли баланс сил в 

Европе в XVIII в. 

Объяснять, когда и почему в XVIII в. возникали «войны за наследство». 
Характеризовать с опорой на план участие России в крупных международных 

событиях XVIII в. (Северная война, Семилетняя война, разделы Польши). 

Рассказывать о Семилетней войне (1756—1763), используя 
историческую карту (причины; основные участники и их цели в войне; территория 

боевых действий; ключевые сражения; 



 

Войны 

антифранцузских коалиций против рево-
люционной Франции. 

Колониальные захваты европейских дер-

жав. 

итоги). 

Раскрывать с помощью педагога внутренние и 
внешнеполитические предпосылки разделов Речи Посполитой, показывать на ис-

торической карте 

территории, отошедшие к трем государствам — участникам разделов. 

Объяснять, какое место в международных отношениях XVIII в. занимала борьба 

европейских держав за колониальные владения. 

Страны 

Востока в XVIII в. 
3 ч. 

Османская империя: от могущества к 

упадку. 
Положение населения. Попытки проведе-

ния реформ; Селим III. 

 
 

 
Индия. Ослабление империи Великих 

Моголов. Борьба 

европейцев за владения в Индии. Утвер-
ждение британского 

владычества. 

Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть 
маньчжурских императоров, система 

управления страной. Внешняя политика 

империи Цин; 
отношения с Россией. 

«Закрытие» Китая для иноземцев. 

Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Поло-
жение 

сословий. 

Культура стран Востока в XVIII в. 

Давать описание территории и состава населения Османской империи в XVIII в., 

используя карту. Рассказывать о попытках проведения реформ в Османском госу-
дарстве в XVIII в., их результатах. 

Раскрывать, что свидетельствовало о кризисном положении Османской империи в 

конце XVIII в. 
Представлять сообщение на тему «Османская империя и европейские державы в 

XVIII в.». 
Объяснять, чем была вызвана серия русско-турецких войн в XVIII в., каковы были 

их итоги. 

Рассказывать, используя историческую карту, о крупнейших 
государствах, существовавших на территории Индостана в XVIII в., их отношени-

ях друг с другом. 

Объяснять, как и почему британцы одержали победу в 
соперничестве европейских колонизаторов за господство в Индии. 

Характеризовать по плану колониальные порядки, установленные в Индии бри-

танцами. 
Рассказывать, как было организовано управление обширной китайской империей 

при императорах династии Цин. 

Характеризовать, используя историческую карту, внешнюю политику Цинской 
империи в XVIII в., ее отношения с Россией. 

Объяснять, что побудило правителей Китая установить в середине XVIII в. режим 

изоляции. 
Объяснять, как в японском государстве распределялась власть между императо-

ром, сегуном, дайме. 

Называть основные сословия, существовавшие в Японии в XVIII в., характеризо-
вать их статус, имущественное положение, обязанности. 

Раскрывать последствия политики самоизоляции Японии, проводившейся сегуна-

ми Токугава. 
Рассказывать о достижениях культуры народов Востока в XVIII в., привлекая ил-

люстрации учебника и интернет-ресурсы. 

Высказывать суждение о причинах увлечения восточной культурой в Европе XVIII 
в., о том, какие достоинства 

произведений восточной культуры привлекали европейцев. 

Обобщение 1 ч. Историческое и культурное наследие XVIII в. 

История России. Россия в конце XVII — XVIII в.: от царства к империи 45 ч. 

Введение 1 ч.  

Россия в эпоху преобра-

зовани й Петра I 

11 ч. 

Причины и предпосылки преобразований. 

Россия и страны Европы в конце XVII в. 

Воцарение Петра I. Борьба за власть. 
Великое посольство. Экономическая 

Характеризовать с опорой на алгоритм географическое положение России на ру-

беже XVII—XVIII вв., опираясь на 

историческую карту, раскрывать влияние географического фактора на развитие 
экономики страны 

Давать по плану сравнительную характеристику 

международного положения России в начале и в конце XVII в. Сопоставлять госу-
дарственный, политический, социально- 

экономический строй России и европейских государств в конце XVII в., выявляя 

общие черты и различия. 

 политика. Развитие промышленности. 

Строительство мануфактур. Создание 

металлургической базы на Урале. Разви-
тие транспортных 

коммуникаций. 

Создание новой 
налоговой системы. Социальная полити-

ка. Положение различных сословий Рос-

сии. 
Консолидация 

дворянского сословия, усиление его роли 

в управлении страной. 
Реформы управления. 

Реформирование центрального и 

местного управления. Новая столица. 
Создание регулярной армии, военно- 

морского флота. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества. 
Создание Синода. 

Оппозиция преобразованиям Петра I. 

Социальные движения. 

Аристократическая оппозиция. 

Внешняя политика. Азовские походы. 

Северная война. 
Прутский и Персидский походы Петра I. 

Ништадтский мир со Швецией. 

Провозглашение России империей. 
Преобразования Петра I в культуре. Раз-

витие 

светских начал в 
культуре. Просвещение и наука. Откры-

Раскрывать значение понятий: абсолютизм, модернизация. Объяснять, в чем состо-

яли причины и предпосылки преобразований. 

Характеризовать с опорой на план развитие экономики России в первой четверти 
XVIII в. (на основе информации учебника и карты). 

Раскрывать значение понятий и терминов: приписные крестьяне, посессионные 

крестьяне, протекционизм, 
меркантилизм, подушная перепись, крепостная мануфактура, фискал. 

Разъяснять сущность системы налогообложения в петровское время. 

Систематизировать в виде схемы информацию о социальной структуре российско-
го общества в первой четверти XVIII в., характеризовать правовое положение 

основных социальных групп. 

Рассказывать о переменах в положении дворянства на основе анализа документов с 
помощью педагога (Табель о рангах, Указ о единонаследии и др.). 

Раскрывать значение понятий: сенат, коллегии, губерния, Генеральный регламент, 

Табель о рангах, ратуша, магистрат, гильдия. 
Систематизировать материал о реформах государственного управления в петров-

скую эпоху. 

Сравнивать аппарат управления при Петре I и в допетровскую эпоху. 
Давать оценку значения создания регулярной армии и военноморского флота при 

Петре I. 

Объяснять понятия: гвардия, рекрутский набор. Объяснять термины: конфессия, 

Синод. 

Раскрывать значение упразднения патриаршества. 

Рассказывать о социальных выступлениях в петровскую эпоху, привлекая инфор-
мацию карты. 

Систематизировать информацию об оппозиции Петру I (в виде развернутого плана, 

тезисов). 
Характеризовать по плану основные направления внешней политики России в 

петровскую эпоху. 

Систематизировать информацию о Северной войне 1700— 1721 гг. (причины, 
участники, ключевые события, итоги). 



 

тие Академии наук. 

Технические новшества. Литература, 
архитектура, 

изобразительное искусство. 

Градостроительство по европейскому 

образцу. Изменение дворянского быта. 

«Юности честное зерцало». 

Итоги и значение петровских преобразо-
ваний. 

Рассказывать о сражениях Северной войны, используя информацию учебника, 

карты, визуальные источники. Характеризовать с опорой на алгоритм междуна-
родное положение России к концу правления Петра. 

Объяснять значение понятий и терминов: дворянская культура, ассамблея. 

Характеризовать по плану нововведения в разных областях культуры в петровскую 

эпоху с использованием визуальных и письменных источников («Юности честное 

зерцало», указы Петра I, отрывки из сочинений историков и др.). 

Осуществлять поиск информации на образовательных сайтах о градостроительстве 
в петровскую эпоху. 

Составлять характеристику с помощью педагога 

(исторический портрет) Петра I, высказывать суждения о его личности и деятель-
ности. 

Излагать точки зрения историков о причинах, предпосылках, итогах и значении 

петровских преобразований. 
Участвовать в обсуждении вопроса о значении петровских преобразований для 

развития России, высказывать и 

  аргументировать свое мнение. 

Обобщение (1 ч.)  

Россия после Петра I. 

Дворцовые перевороты 7 

ч. 

Начало дворцовых переворотов. Причины 

дворцовых переворотов после смерти 

Петра I. Создание Верховного тайного 
совета. 

Фаворитизм. Приход к власти Анны 

Иоанновны. 
«Кабинет министров» и управление им-

перией. Укрепление границ России на 

южных рубежах. Война с Османской 
империей. Правление Елизаветы Петров-

ны. Развитие внутреннего рынка: 

ликвидация внутренних таможен. Созда-
ние 

Дворянского и 

Купеческого банков. Основание Москов-
ского университета. Участие России в 

Семилетней 

войне. 
Петр III. Манифест о вольности дворян-

ской. 

Переворот 28 июня 1762 г. 

Объяснять причины дворцовых переворотов. 

Систематизировать с помощью педагога информацию о дворцовых переворотах 

(даты, участники, результаты). 
Объяснять значение понятий и терминов: Верховный тайный совет, дворцовые 

перевороты, фаворитизм. 

Проводить анализ по плану «Кондиций верховников» как исторического докумен-
та. 

Давать оценку роли фаворитов в управлении и политике России после Петра I. 

Рассказывать, используя информацию карты, об укреплении южных границ России 
в 1730-е гг. 

Составлять характеристику с помощью педагога 

(исторический портрет Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны). 
Давать оценку экономической и финансовой политики Елизаветы Петровны, ее 

результатов. 

Раскрывать значение создания Московского университета. 
Систематизировать информацию о Семилетней войне и 

участии в ней России (причины, участники, ключевые сражения российской армии, 

итоги). 
Проводить анализ с опорой на алгоритм Манифеста о вольности дворянской как 

исторического документа, высказывать суждение о его значении. 

Объяснять причины переворота 28 июня 1762 г. 

Обобщение (1 ч.)  

Россия в 1760—1790-х 

гг. Правление Екатерины 

II и Павла I 
18 ч. (17 ч.) 

Внутренняя политика Екатерины II. Лич-

ность императрицы. 

«Просвещенный абсолютизм», его 
особенности в России. Уложенная комис-

сия. 

Экономическая и 
финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. 

Отмена монополий. Вольное экономиче-
ское общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Положение сословий. 
Национальная политика и народы России 

в XVIII в. Унификация управления на 

окраинах империи. 
Укрепление начал толерантности и 

веротерпимости по отношению к непра-

вославным и нехристианским 
конфессиям. Башкирские восстания. 

Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во вто-
рой половине XVIII в. Крестьяне: кре-

постные, государственные, 

монастырские. Условия жизни крепост-
ной деревни. Права помещика по отно-

шению к своим крепостным. Барщинное 
и оброчное хозяйство. 

Роль крепостного строя в экономике 

Представлять по плану характеристику личности и деятельности Екатерины II. 

Объяснять значение понятий и терминов: «просвещенный абсолютизм», Уложен-

ная комиссия, Вольное экономическое общество, секуляризация. 
Извлекать информацию из «Наказа» Екатерины II, выявлять особенности «про-

свещенного абсолютизма» в России. 

Представлять в виде схемы систему местного управления по губернской реформе. 
Раскрывать значение участия сословных представителей в местном самоуправле-

нии России в конце XVIII в. 

Показывать на карте территории расселения народов в Российской империи в 
XVIII в. 

Характеризовать с опорой на план национальную и религиозную политику власти 

в правление Екатерины II. Объяснять причины выступлений, имевших националь-
ную направленность. 

Рассказывать об экономических районах и развитии экономики страны при Екате-

рине II, используя информацию учебника и карты. 
Сравнивать после предварительного анализа экономическую и социальную поли-

тику Петра I и Екатерины II, выявлять общие черты и различия. 

Характеризовать с опорой на план положение российского крепостного крестьян-
ства с привлечением материала книги А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга 

в Москву». 

Проводить с помощью педагога анализ исторических 
документов (Жалованные грамоты дворянству и городам и др.) для выявления прав 

и обязанностей дворянства и городского 

сословия. 
Участвовать в подготовке проекта «Известные 

предпринимательские династии» (в том числе на материале истории региона). 
Показывать на карте важнейшие торговые пути, местоположение крупнейших 

российских ярмарок. 



 

 страны. 

Роль государства, 
купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Развитие крестьянских 

промыслов. Рост 

текстильной 

промышленности. Начало известных 

предпринимательских династий. 
Внутренняя и внешняя торговля. Торго-

вые пути внутри страны. Ярмарки и их 

роль во внутренней торговле. 
Обострение социальных противоречий. 

Восстание под предводительством Еме-

льяна Пугачева. Влияние восстания на 
внутреннюю политику и разви-

тие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй поло-
вины XVIII в. 

Борьба России за выход к Черному морю. 

Войны с Османской империей. П. А. 
Румянцев, А. В. Суворов, 

Ф. Ф. Ушаков, победы 

российских войск под их руководством. 
Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. 

Организация управления Новороссией. 
Строительство новых городов и портов. 

Основание Пятигорска, Севастополя, 

Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Уча-
стие России в разделах Речи 

Посполитой. Первый, второй и третий 

разделы. Борьба поляков за националь-
ную независимость. 

Россия при Павле I. 

Личность Павла I. Основные принципы 
внутренней политики Павла I. Укрепле-

ние абсолютизма. 

Ограничение 
дворянских привилегий. 

Указы о 
престолонаследии и о 

«трехдневной барщине». 

Политика Павла I по отношению к дво-
рянству. 

Внешняя политика. Участие России в 

борьбе с революционной 
Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А. В. Суворова. Действия эскад-

ры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море. 
Причины дворцового перево-

рота 11 марта 1801 г. 

казывать на карте территорию, раскрывать причины, ход, итоги, значение восста-

ния под предводительством Е. И. 
Пугачева. 

Представлять по шаблону характеристику Е. И. Пугачева. Объяснять, после анали-

за, в чем состояло влияние восстания под руководством Пугачева на внутреннюю 

политику, 

общественную жизнь. 

Систематизировать информацию о русско-турецких войнах второй половины 
XVIII в. (даты, участники, ключевые сражения, итоги). 

Давать характеристику по шаблону личности и деятельности П. А. Румянцева, А. 

В. Суворова, Ф. Ф. Ушакова, Г. А. Потемкина. 
Высказывать и обосновывать суждения о причинах побед русских войск. 

Рассказывать с опорой на карту об освоении новых территорий, присоединенных в 

ходе русско-турецких войн. 
Давать с помощью педагога оценку итогам внешней политики и международному 

положению России в конце правления Екатерины II. 

Систематизировать информацию об участии России, наряду с Австро-Венгрией и 
Пруссией, в разделах Речи Посполитой. 

Составлять характеристику по алгоритму (исторический портрет) Павла I. 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику Павла I, 
называть основные мероприятия. 

Давать оценку с помощью педагога политике Павла в 

отношении дворянства и крестьянства на основе анализа документов (указы о 
престолонаследии, о «трехдневной барщине» и др.). 

Рассказывать об Итальянском и Швейцарском походах А. В. Суворова, действиях 

русской эскадры в Средиземном море (с привлечением материала курса всеобщей 
истории). 

Раскрывать причины заговора против Павла I. 

Обобщение (1 ч.)  

Культурное простран-
ство Российской импе-

рии в XVIII в. 

6 ч. (5 ч.) 

Российская 
общественная мысль, публицистика и 

литература. Влияние идей Просвещения. 

Литература народов 

России в XVIII в. Первые журналы, их 

издатели и авторы. Н. И. Новиков. Произ-

ведения А. П. Сумарокова, Г. Р. Держа-
вина, Д. И. 

Фонвизина. А. Н. Радищев и его «Путе-

шествие из Петербурга в Москву». 
Русская культура и культура народов 

России в XVIII в. 

Развитие светской культуры после 
преобразований Петра I. 

Распространение в 

России стилей и жанров европейской 
художественной 

культуры. Культура и быт российских 

сословий. 
Дворянство: жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. 

Крестьянство. 
Российская наука в XVIII в. Академия 

наук в Петербурге. М. В. 

Ломоносов и его роль в становлении 
российской науки и образования. 

Географические экспедиции. Вторая 

Камчатская экспедиция. Освоение Аляски 
и Северо-Западного 

побережья Америки. Образование в Рос-

сии в XVIII в. Московский 

Характеризовать направления общественной мысли в России в XVIII в. 
Сравнивать идеи европейского Просвещения и общественные идеи в России в 

XVIII в., выявлять общие черты и особенности. Раскрывать значение понятий: 

барокко, рококо, классицизм, 

сентиментализм. 

Характеризовать с опорой на план основные стили и жанры художественной куль-

туры, раскрывать их особенности на конкретных примерах. 
Составлять описание памятников культуры XVIII в. (в том числе региональных). 

Участвовать с помощью педагога в подготовке проектов 

«Дворянская усадьба», «Быт крепостной деревни». 
Высказывать и обосновывать суждения об образе жизни, 

мировоззрении, жизненных ценностях дворянства, купечества, духовенства и кре-

стьянства. 
Раскрывать предпосылки становления российской науки в XVIII в. 

Высказывать и обосновывать суждения о роли Академии наук, 

Московского университета в развитии российского образования и науки. 
Характеризовать по плану основные направления развития российской науки на 

конкретных примерах. 

Представлять с опорой на план характеристику личности и научной деятельности 
М. В. Ломоносова. 

Представлять в виде схемы и характеризовать систему образования в России в 

конце XVIII в. 
Составлять по шаблону и используя иллюстративный материал, описание Петер-

бурга при Петре I и Екатерине II. Характеризовать по плану творчество выдаю-

щихся архитекторов и художников, приводить примеры их 
произведений. 

Составлять по шаблону описание памятников различных архитектурных стилей, 

построенных в XVIII в. в столицах и крупных городах (в том числе в своем реги-
оне), различать в них национальные и европейские традиции. 

Участвовать с помощью педагога в подготовке проектов, посвященных выдаю-

щимся деятелям российской культуры XVIII в. 



 

университет — первый российский 

университет. 
Русская архитектура XVIII в. Строитель-

ство Петербурга, 

формирование его городского плана. 

Переход к классицизму. В. И. Баженов, 

М. Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство, его 
выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Рас-

цвет жанра парадного портрета в сере-
дине XVIII в. 

Обобщение 2 ч. (1 ч.) Историческое и культурное наследие XVIII в. в истории России 

9 КЛАСС, 68 часов 

Всеобщая история. История Нового времени. XIХ — начало ХХ в. 23 ч. 

Введение 1 ч.  

Европа в начале XIX в. 2 

ч. 

Провозглашение империи Наполеона I во 

Франции. Реформы. 

Законодательство. Наполеоновские вой-
ны. Антинаполеоновские коалиции. 

Политика Наполеона в завоеванных стра-

нах. Отношение населения к завоевате-
лям: 

сопротивление, 

сотрудничество. Поход армии Наполеона 
в 

Россию и крушение Французской импе-

рии. Венский конгресс: цели, главные 
участники, решения. Создание 

Священного союза 

Характеризовать с опорой на план внутреннюю политику Наполеона I (проведение 

реформ государственного 

управления, финансов, развитие образования, кодификация законов). 
Раскрывать значение Гражданского кодекса Наполеона. Систематизировать ин-

формацию о военных кампаниях Наполеона Бонапарта в 1799—1815 гг. (годы и 

направления походов, военные и политические итоги). 
Объяснять причины побед армий Наполеона I над войсками коалиций европейских 

государств. 

Характеризовать по плану порядки, устанавливавшиеся на захваченных француз-
скими войсками территориях 

европейских стран. 

Характеризовать с опорой на алгоритм соотношение сил и тактику французской и 
российской армий в войне 1812 г., 

называть ключевые события войны, привлекая материал курса отечественной ис-

тории. 
Раскрывать причины поражения Наполеона I в войне против России (приводить 

мнения историков, высказывать и 

обосновывать свои суждения). 
Систематизировать информацию о важнейших военных и дипломатических собы-

тиях в Европе в 1813—1815 гг. (в форме хроники, таблицы). 

Составлять характеристику с опорой на план (исторический портрет) Наполеона 
Бонапарта. 

Характеризовать по алгоритму цели, участников и решения Венского конгресса 

1815 г. 
Объяснять значение понятий и терминов: коалиция, Континентальная блокада, 

герилья, Священный союз. 

Развитие 
индустриальн ого обще-

ства в первой половине 

XIX в.: экономика, соци-
альные 

отношения, политиче-

ские процессы 
2 ч. 

Промышленный переворот, его 
особенности в странах Европы и США. 

Изменения в социальной структуре обще-

ства. 
Распространение 

социалистических идей; социалисты-

утописты. Выступления рабочих. 
Социальные и 

национальные движения в странах Евро-

пы. 
Оформление 

консервативных, либеральных, радикаль-

ных 
политических течений и партий. 

Представлять характеристику промышленного переворота 
(сущность, общие хронологические рамки и этапы, география, ключевые явления, 

результаты). 

Раскрывать, как менялись условия труда работников в ходе промышленного пере-
ворота. 

Объяснять, кого называли социалистами-утопистами, какие идеи они выдвигали. 

Рассказывать о выступлениях фабричных рабочих в странах Европы в первой по-
ловине XIX в. и их основных требованиях. Раскрывать значение понятий и терми-

нов: пролетариат, 

профсоюзы. 
Объяснять причины подъема социальных и национальных движений в европей-

ских странах в первой половине XIX в. Называть и характеризовать основные 

политические течения, оформившиеся в XIX в. — консервативное, либеральное, 
радикальное (социалистическое). 

Систематизировать информацию о смене политических режимов во Франции в 

1820—1840-х гг. 

Политическое развитие 
европейских 

стран в 1815— 1840-х гг. 

2 ч. 

Франция: Реставрация, Июльская монар-
хия, Вторая республика. 

Великобритания: борьба за парламент-

скую реформу; чартизм. 
Нарастание 

освободительных движений. 
Освобождение Греции. Европейские 

революции 1830 г. и 1848—1849 гг. 

Возникновение и распростра-
нение марксизма. 

Составлять характеристику движения чартизма в 
Великобритании (участники, основные требования, действия, итоги). 

Рассказывать о борьбе греческого народа за освобождение от османского владыче-

ства и ее итогах. 
Объяснять, в чем заключались цели участников социальных выступлений и осво-

бодительных движений в европейских 
странах в 1820—1830-х гг. 

Систематизировать информацию о революциях 1848—1849 гг. в европейских 

странах (география революционных 
выступлений, их участники, основные требования революционных сил, ключевые 

события, итоги). Рассказывать о возникновении и основных положениях марксиз-

ма. 
Анализировать исторические тексты (документы политических движений, отрывки 

из работ историков) и визуальные источники 

— извлекать информацию, высказывать оценочные суждения и др. 



 

Страны Европы и Се-

верной Америки в 
середине ХIХ 

— начале ХХ в. 6 ч. 

Великобритания в Викторианскую эпоху. 

«Мастерская мира». Рабочее движение. 
Политические и 

социальные реформы. 

Британская 

колониальная империя; доминионы. 

Франция — от Второй империи к Третьей 

республике: внутренняя и внешняя поли-
тика. 

Активизация колониальной экспансии. 

Франко- германская война 1870— 
1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия. Подъем борьбы за 

независимость 
итальянских земель. К. Кавур, Дж. Гари-

бальди. Образование единого государ-

ства. Король Виктор Эмманул II. Герма-
ния. Движение за объединение 

германских государств. О. фон Бисмарк. 

Провозглашение Германской империи. 
Социальная политика. Включение импе-

рии в систему 

внешнеполитических 
союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной 

Европы во второй половине XIX — нача-
ле ХХ в. Габсбургская империя: 

экономическое и 

политическое развитие, положение наро-
дов, 

национальные движения. 

Провозглашение дуалистической Австро- 
Венгерской монархии (1867). 

Югославянские народы: борьба за осво-

бождение от османского 
господства. Русско- 

турецкая война 1877— 1878 гг., ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и 
Юг: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Проблема рабства; 
аболиционизм. Гражданская война 

(1861—1865): причины, участники, итоги. 

А. 
Линкольн. 

Восстановление Юга.  Промышленный 

рост в конце XIX в. Экономическое и 
социально- Политическое развитие стран 

Европы и США в конце XIX — начале 

ХХ в. Завершение промышленного  пере-
ворота. Вторая промышленная револю-

ция. Индустриализация.  Онополистиче-

ский  капитализм. Технический прогресс 
в промышленности и сельском хозяйстве. 

Развитие транспорта исредств связи. 

Миграция из Старого в Новый Свет. По-
ложение 

основных социальныхгрупп. 

Рабочее движение и профсоюзы. Образо-
вание социалистическихпартий. 

Составлять характеристику Викторианской эпохи (хронологические рамки; лич-

ность монарха; система управления; 
общественные ценности; социальные проблемы и способы их решения). 

Объяснять, привлекая информацию исторической карты, на 

чем основывалось определение Англии в XIX в. как «мастерской мира». 

Характеризовать с опорой на алгоритм содержание основных политических и 

социальных реформ, проведенных в Англии во второй половине XIX — начале XX 

в., высказывать оценку их 
значения. 

Рассказывать о внутренней и внешней политике Наполеона III. 

Систематизировать информацию о франко-германской войне (причины; соотно-
шение сил; ключевые события; итоги). 

Представлять характеристику Парижской коммуны в 

сопоставлении с другими социальными выступлениями во Франции XIX в. 
Рассказывать, привлекая информацию карты, о политическом положении итальян-

ских земель в середине XIX в. 

Объяснять, какие силы выступали за объединение итальянских земель в XIX в., 
какие способы достижения этой цели они 

использовали. 

Рассказывать, привлекая информацию исторической карты, о ходе борьбы за объ-
единение Италии в 1850—1860-е гг. 

Характеризовать по алгоритму обстоятельства и значение образования единого 

итальянского государства. 
Объяснять, какие государства и на каких основаниях 

претендовали на роль центра Германского союза, как во главе процесса объедине-

ния встала Пруссия. 
Рассказывать об обстоятельствах провозглашения Германской империи (1871), 

давать оценку этому событию. 

Сравнивать процессы создания единых государств в Италии и Германии, выявляя 
особенности каждой страны. 

Характеризовать роль политических деятелей в создании единых национальных 

государств в Италии и Германии, представлять сообщения о К. Кавуре, Дж. Гари-
бальди, О. фон Бисмарке (по выбору). 

Рассказывать о положении народов в многонациональной Габсбургской монархии 

во второй половине XIX в., о характере национальных движений. Объяснять при-
чины и значение 

провозглашения в 1867 г. двуединого австро-венгерского государства. 

Рассказывать о положении балканских народов в составе Османской империи, их 
борьбе за независимость. 

Характеризовать по алгоритму с привлечением материала из курса отечественной 
истории ход и итоги Русско-турецкой 

войны 1877—1878 гг., ее значение для обретения балканскими народами незави-

симости. 
Раскрывать, привлекая информацию исторической карты, особенности экономиче-

ского развития Севера и Юга США в первой половине XIX в. 

Рассказывать, что привело к обострению противоречий между северными и юж-
ными штатами в середине 1850-х — начале 1860-х гг. 

Объяснять значение понятий и терминов: плантационное хозяйство, аболициони-

сты. 
Систематизировать информацию о Гражданской войне в США (хронологические 

рамки; участники, их цели; ключевые события; итоги войны). 

Объяснять причины победы северян в Гражданской войне. Представлять сообще-
ние об одном из известных политиков, военных деятелей времен Гражданской 

войны (по выбору). 

Объяснять, в чем выразился и какое значение имел переход в 
конце XIX в. от «века пара» к «веку электричества». 

Характеризовать по алгоритму новые формы организации 

промышленного производства в начале ХХ в., экономические и социальные по-
следствия их внедрения. 

Подготовить и представить сообщение о Г. Форде. 

Объяснять значение понятий и терминов: индустриализация, 
монополии, урбанизация, миграция. 

Характеризовать с помощью педагога предпосылки 

возникновения, разновидности и последствия деятельности 
монополий. 

Рассказывать о развитии профсоюзного движения в конце XIX 

— начале XX в. (численный рост; организационные формы; 
тактика движения). 

Выделять характерные черты рабочего и профсоюзного 

движения в США в сопоставлении с европейскими странами. 



 

Страны 

Латинской 
Америки в XIX 

— начале ХХ в. 

2 ч. 

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. 

Характеризовать по плану положение латиноамериканских 

колоний европейских держав к началу XIX в., основные 
проблемы колониального общества. 

Объяснять, в чем состояло значение революции конца XVIII в. 

На о. Гаити. 

Рассказывать, используя историческую карту, об 

освободительной войне в латиноамериканских владениях 

Испании (1810—1826), провозглашении независимых 
государств. 

Представлять сообщения о С. Боливаре, других руководителях 

освободительной борьбы (по выбору). 
Высказывать и обосновывать суждение о направленности 

политики США в отношении латиноамериканских государств в 

XIX в. 
Характеризовать по алгоритму уровень социально- 

экономического развития латиноамериканских стран в конце 

XIX — начале ХХ в., объяснять, в чем заключались трудности 
модернизации в регионе. 

Раскрывать значение понятий и терминов: латифундия, 

каудильо. 
Систематизировать с помощью педагога или самостоятельно 

информацию о Мексиканской революции 1910—1917 гг. 

(причины; задачи; участники; ключевые события; итоги), 
объяснять, в чем состояло значение революции. 

Страны Азии в ХIХ — 

начале ХХ в. 3 ч. 

Япония. Внутренняя и внешняя политика 

сегуната Токугава. 
«Открытие» Японии. Реставрация 

Мэйдзи. Введение конституции. 

Модернизация в экономике и 
социальных отношениях. 

Переход к политике завоеваний. 

Китай. Империя Цин. 
«Опиумные войны». Восстание тайпинов. 

«Открытие» Китая. Политика 

«самоусиления». 
Восстание ихэтуаней. Революция 1911—

1913 гг. Сунь Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои 
и попытки проведения реформ. Политика 

Танзимата. Принятие конституции. 

Младотурецкая революция 1908—1909 
гг. 

Революция 1905—1911 гг. в Иране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское 
национальное движение. Восстание сипа-

ев (1857—1859). 

Объявление Индии владением британ-
ской короны. Политическое развитие 

Индии во 

второй половине XIX в. Создание Индий-
ского национального 

конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

Характеризовать по алгоритму последствия режима 

самоизоляции, существовавшего в Японии на протяжении нескольких столетий. 
Рассказывать, когда и как западные державы осуществили 

«открытие» Японии. 

Систематизировать информацию об основных преобразованиях эпохи Мэйдзи в 
разных сферах (политическое устройство, 

экономика, социальные отношения, образование, армия) и высказывать оценку их 

значения. 
Подготовить сообщение об императоре Муцухито. 

Характеризовать, привлекая информацию исторической карты, внешнюю полити-

ку Японии в конце XIX — начале ХХ в. (в том 
числе причины, ход и итоги Русско-японской войны 1904—1905 гг.). 

Систематизировать информацию об «опиумных войнах» (причины, годы, участни-

ки, ключевые события, итоги), 
высказывать суждение о характере этих войн со стороны западных держав и со 

стороны Китая. 

Рассказывать о восстании тайпинов. 
Объяснять значение понятий и терминов: концессия, доктрина 

«открытых дверей». 

Рассказывать о причинах, событиях и последствиях восстания ихэтуаней. 
Представлять характеристику китайской революции 1911— 1913 гг. (причины; 

участники; цели; ключевые события; итоги). Составить сообщение о Сунь Ятсене. 

Объяснять, с какими внутренними и внешнеполитическими проблемами столкну-
лась Османская империя в XIX в. 

Систематизировать информацию о реформах, проводившихся в Османской импе-

рии в XIX в. (содержание и итоги 
преобразований). 

Раскрывать предпосылки возникновения, состав участников и цели движении 

младотурок. 
Представлять характеристику младотурецкой революции 1908—1909 гг. (причины; 

участники; задачи; ключевые события; итоги). 

Рассказывать о ходе и итогах революции 1905—1911 гг. в Иране. 

Характеризовать по алгоритму британское колониальное управление Индией, его 

последствия для страны. 

Рассказывать о восстании сипаев, высказывать оценку его значения. 
Представлять с опорой на план характеристику Индийского национального кон-

гресса (время основания; состав, лидеры; программные задачи; тактика). 

Составлять сообщения о руководителях национального движения Б. Тилаке и М. 
К. Ганди, объяснять, чем различалась предлагавшаяся ими тактика освободитель-

ной борьбы. 

Народы Африки в ХIХ 
— начале ХХ в. 1 ч. 

Завершение 
колониального раздела мира. Колониаль-

ные порядки и традиционные 

общественные 
отношения в странах Африки. Выступле-

ния против колонизаторов. Англо-

бурская война. 

Показывать на исторической карте крупнейшие государства- метрополии и их 
колониальные владения в конце XIX в. 

Объяснять, как различалось положение стран, определявшихся понятиями «коло-

ния», «доминион», «сфера влияния», приводить примеры. 
Рассказывать, используя карту, о борьбе ведущих европейских держав за колони-

альные владения в XIX в., о включении ряда государств в конце XIX — начале ХХ 

в. в борьбу за передел мира. 
Характеризовать с опорой на план отношение жителей колоний к политике метро-

полий, приводить примеры. 

Рассказывать о выступлениях народов Африки против колонизаторов в XIX — 
начале ХХ в. 

Рассказывать о причинах, участниках, ключевых событиях и итогах Англо-бурской 

войны. 

Развитие 

культуры в XIX 

— начале ХХ в. 2 ч. 

Научные открытия и технические 

изобретения в XIX — 

начале ХХ в. Революция в физике. До-
стижения естествознания и медицины. 

Развитие философии, психологии и со-

циологии. 

Характеризовать с опорой на алгоритм развитие науки в XIX — начале ХХ в., 

выделяя: а) открытия в классических науках; б) появление новых наук. 

Составлять сообщения об ученых XIX — начала ХХ в., внесших значительный 
вклад в историю науки (по выбору). 

Раскрывать, как изменилась система образования в 

европейских странах и мире в целом на протяжении XIX в. Называть новые виды 



 

Распространение образования. 

Технический прогресс и изменения в 
условиях труда и повседневной жизни 

людей. 

Художественная 

культура XIX — начала ХХ в. Эволюция 

стилей в литературе, живописи: класси-

цизм, романтизм, реализм. 
Импрессионизм. Модернизм. 

Музыкальное и театральное искусство. 

Рождение 
кинематографа. Деятели культуры: жизнь 

и творчество. 

производственной техники, транспорта, бытовых устройств, появившиеся в рас-

сматриваемый период, и объяснять, как они влияли на условия труда и повседнев-
ной жизни людей в XIX — начале ХХ в. 

Характеризовать по плану ведущие художественные 

направления XIX в. — классицизм, романтизм, реализм, называть произведения и 

их авторов. 

Выявлять в произведениях литературы и искусства черты принадлежности к тому 

или иному художественному стилю, объяснять, в чем они заключаются. 
Называть значительные явления музыкального искусства XIX в., имена и произве-

дения композиторов, вошедшие в историю 

мировой культуры. 
Объяснять значение понятий и терминов: модернизм, экспрессионизм, авангар-

дизм. 

Рассказывать об изобретении кинематографа, высказывать суждение о значении 
этого вида искусства. 

Международн ые отно-

шения в XIX — начале 
XX в. 1 ч. 

Венская система международных отно-

шений. 
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). Междуна-

родные конфликты и войны в 
конце XIX — начале ХХ в. (испано-

американская война, русско-японская 

война, боснийский кризис). Балканские 
войны. 

Объяснять значение понятий и терминов: коалиция, Венская система международ-

ных отношений, «восточный вопрос», аннексия, контрибуция. 
Характеризовать по алгоритму место русско-турецких войн в международных 

отношениях XIX в. 

Систематизировать информацию о формировании военно- 
политических блоков великих держав в последней трети XIX — начале ХХ в. 

(участники, ключевые события). 

Объяснять, что вело к обострению международных 
противоречий в Европе и мире в конце XIX — начале ХХ в. Раскрывать значение 

Первой Гаагской мирной конференции (1899). 

Систематизировать информацию о значительных 
международных конфликтах и войнах в мире в конце XIX — начале ХХ в., опре-

делять на этой основе общую тенденцию развития международных отношений. 

Обобщение 1 ч. Историчес кое и культурное наследие 

XIX в. 

 

 История России. Российская империя в 
XIX — начале XX в. 45 ч. 

 

Введение 1 ч.   

Александровска я эпоха: 

государственны й либе-
рализм 7 ч. 

Проекты либеральных реформ Алек-

сандра I. Негласный комитет и 
«молодые друзья» императора. Реформы 

государственного 

управления. М. М. Сперанский. 
Внешняя политика России в начале XIX 

в. Война России с Францией 1805—1807 

гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 
1809 г. и присоединение Финляндии. 

Война с Турцией и Бухарестский мир 

1812 г. 
Отечественная война 1812 г. — важней-

шее 

событие российской и мировой истории 
XIX в. Герои войны 1812 г. 

Зарубежные походы российской армии в 

1813—1814 гг. Венский конгресс и его 
решения. Священный союз. 

Возрастание роли России после победы 

над 
Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней политике. 
Польская конституция 1815 г. 

Военные поселения. 

Тайные организации: Союз спасения, 
Союз 

благоденствия, Северное и Южное обще-
ства. 

Восстание 14 декабря 

1825 г. 

Систематизировать информацию о мероприятиях внутренней политики Алек-

сандра I в начальный период его царствования (в форме таблицы, тезисов). 
Объяснять значение понятий: Негласный комитет, 

министерства, Государственный совет, вольные хлебопашцы. Представлять харак-

теристику личности и деятельности М. М. Сперанского. 
Характеризовать с опорой на алгоритм внешнюю политику 

России в начале XIX в. В контексте международных отношений того времени. 

Объяснять значение понятий и терминов: коалиция, континентальная блокада, 
Тильзитский мир. 

Рассказывать об этапах, важнейших событиях Отечественной войны 1812 г., ис-

пользуя историческую карту. 
Раскрывать влияние событий Отечественной войны 1812 г. на российское обще-

ство, привлекая свидетельства источников, литературные произведения. 

Объяснять мотивы и приводить примеры патриотического поведения россиян. 
Составлять характеристику самостоятельно или с помощью педагога полководцев 

и героев Отечественной войны 1812 г. (по выбору). 

Объяснять причины и значение победы России в Отечественной войне 1812 г. 
Раскрывать цели и итоги заграничных походов российской армии. 

Характеризовать с опорой на план систему международных отношений и место в 

ней России после падения Наполеона. 
Участвовать в подготовке проектов, посвященных событиям Отечественной войны 

1812 г. и их участникам (в том числе на региональном материале). 

Раскрывать, в чем заключалась противоречивость внутренней политики Алек-
сандра I после Отечественной войны 1812 г., 

называть основные мероприятия этой политики. Объяснять значение понятия «во-

енные поселения». 
Составлять по плану характеристику (исторический портрет) Александра I. 

Объяснять причины создания тайных обществ. 
Составлять с помощью педагога или самостоятельно исторические портреты пред-

ставителей декабристского движения. 

Проводить с помощью педагога сопоставительный анализ 
«Конституции» Н. М. Муравьева и Русской Правды П. И. Пестеля, выявлять общие 

положения и различия. 

Рассказывать о выступлениях декабристов, характеризовать причины их пораже-
ния. 

Излагать точки зрения историков на движение декабристов, 

высказывать и обосновывать свое мнение 

Николаевское самодер-
жавие: государствен- 

ный 

консерватизм 5 ч. 

Реформаторские и консервативные 
тенденции в политике Николая I. 

Экономическая 

политика в условиях политического 
консерватизма. Государственная регла-

ментация 

общественной жизни. 
Крестьянский вопрос. 

Составлять исторический портрет Николая I. 
Систематизировать информацию о централизации управления и регламентации 

общественной жизни в правление Николая I (в форме таблицы, тезисов). 

Объяснять значение понятий и терминов: кодификация законов, цензура. 
Давать оценку деятельности М.М. Сперанского, П.Д. Киселева, Е.Ф. Канкрина. 

Раскрывать смысл положений доктрины официальной народности и ее роль в об-

щественной жизни. 
Раскрывать основные черты крепостного хозяйства во второй четверти XIX в., 



 

Реформа 

государственных крестьян П. Д. Киселева 
1837—1841 гг. 

Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народ-

ность». 

Сословная структура российского обще-

ства. Крепостное хозяйство. Промышлен-
ный переворот и его 

особенности в России. 

Начало 
железнодорожного 

строительства. Города как администра-

тивные, торговые и 
промышленные центры. 

Городское 

самоуправление. 
Общественная жизнь в 1830—1850-х гг. 

Роль литературы, печати, 

университетов в формировании незави-
симого 

общественного мнения. Общественная 

мысль: 
официальная идеология, 

славянофилы и западники, зарождение 

социалистической мысли. 
Расширение империи: русско-иранская и 

русско-турецкая 

войны. Священный союз. Россия и 
революции в Европе. Восточный вопрос. 

Распад Венской системы Крымская вой-

на. 
Героическая оборона Севастополя. Па-

рижский мир 1856 г. 

объяснять его неэффективность. 

Характеризовать с опорой на алгоритм экономическое развитие России в первой 
половине XIX в., привлекая информацию исторической карты. 

Раскрывать особенности промышленного переворота в России 

в сопоставлении со странами Западной Европы (в форме сопоставительной табли-

цы). 

Характеризовать с опорой на план направления общественной мысли в 1830—

1850-е гг., называть их представителей. 
Составлять исторические портреты деятелей общественного движения России 

этого периода. 

Давать сопоставительную характеристику взглядов западников и славянофилов на 
пути развития России, выявлять общие черты и различия. 

Систематизировать информацию о внешней политике России во второй четверти 

XIX в. (в форме таблицы). 
Характеризовать по алгоритму причины, этапы, ключевые события Крымской 

войны. 

Рассказывать об участниках обороны Севастополя. 
Излагать условия Парижского мира, объяснять значение итогов Крымской войны 

для международного положения России, 

обстановки в стране. 

Культурное простран-
ство империи в первой 

половине XIX в. 

3 ч. (2 ч.) 

Национальные корни 
отечественной культуры и западные вли-

яния. 

Государственная политика в области 
культуры. Основные 

стили в художественной культуре: роман-

тизм, классицизм, реализм. 
Ампир как стиль империи. Золотой век 

русской литературы. Формирование рус-

ской музыкальной школы. Театр, живо-
пись, архитектура. Развитие науки и тех-

ники. 

Географические экспедиции. 
Открытие Антарктиды. Школы и универ-

ситеты. Народная культура. 

Российская культура как часть европей-
ской 

культуры. 

Характеризовать основные стили и направления российской художественной куль-
туры, достижения театрального и 

музыкального искусств, литературы в первой половине XIX в. Составлять описа-

ние памятников культуры первой половины XIX в. (в том числе находящихся в 
своем регионе), распознавать в них черты конкретных художественных стилей. 

Участвовать в подготовке проектов, посвященных 

достижениям и творчеству выдающихся представителей науки и культуры России 
первой половины XIX в. 

Показывать на карте маршруты российских географических экспедиций первой 

половины XIX в., объяснять, в чем состояло их значение. 
Характеризовать развитие системы образования в России в первой половине XIX в. 

Высказывать и обосновывать суждения о российской культуре как части европей-

ской и мировой культуры, давать оценку вкладу российской культуры в мировую 
культуру. 

Народы России в первой 
половине XIX в. 2 ч 

Многообразие культур и религий Россий-
ской империи. Православная церковь и 

основные 

конфессии (католичество, 

протестантство, ислам, иудаизм, буд-

дизм). 

Конфликты и 
сотрудничество между народами. Осо-

бенности административного 

управления на окраинах империи. Присо-
единение Грузии и Закавказья. 

Кавказская война. 

Движение Шамиля. 

Рассказывать, привлекая информацию исторической карты, о народах России в 
первой половине XIX в. 

Раскрывать с помощью педагога роль традиционных конфессий в российском 

обществе в первой половине XIX в. 

Характеризовать по плану национальную политику центральной власти в первой 

половине XIX в. 

Представлять сообщения о развитии культуры народов России в первой половине 
XIX в. (в том числе на региональном материале). 

Обобщение (1 ч.)   

Социальная и правовая 

модернизация страны 

при 
Александре II 6 ч. (5 ч.) 

Реформы 1860-1870-х гг., движение к 

правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. 
и ее 

последствия. 

Крестьянская община. Земская и город-
ская реформы. Становление обществен-

ного 

самоуправления. 
Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. 

Многовекторность внешней политики 
империи. Присоединение Средней Азии. 

Россия и Балканы. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Характеризовать с опорой на план предпосылки отмены крепостного права. 

Называть основные положения крестьянской, земской, городской, судебной, воен-

ной реформ. 
Проводить самостоятельно или под руководством учителя анализ Положения о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, устанавливать, чьи интересы 

оно в большей мере защищало. 
Приводить оценки характера и значения реформ 1860-1870-х гг., излагаемые в 

учебной литературе, высказывать и 

обосновывать свою оценку. 
Раскрывать значение понятий: редакционные комиссии, временнообязанные кре-

стьяне, выкупные платежи, отрезки, мировые посредники, земства, городские 

управы, мировой суд. Составлять по плану характеристику (исторический портрет) 
Александра II. 

Характеризовать, используя карту, основные цели и 

направления внешней политики России, рассказывать о военных  
кампаниях второй половины XIX в. Раскрывать отношение россиян к освободи-

тельной борьбе балканских народов (на основе источников, литературных произ-



 

ведений). 

Давать оценку значения русско-турецкой войны 1877—1878 гг. в контексте осво-
бодительной борьбы народов против 

османского ига и мировой политики. 

Россия в 1880—1890-х 

гг. 
4 ч. 

«Народное самодержавие» Александра 

III. Идеология самобытного развития 
России. Государственный национализм. 

Политика консервативной  стабилизации. 

Реформы и контрреформы. Местное  
самоуправление и самодержавие. 

Независимость суда. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через госу-
дарственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленно-
сти.  Пространство империи. Основные 

сферы и направления внешнеполитиче-

ских интересов. Упрочение статуса вели-
кой державы.Сельское хозяйство и про-

мышленность.Пореформенная деревня: 

традиции и новации.Общинное землевла-
дение и крестьянское хозяйство. Взаимо-

зависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье 
«оскудение». Дворяне- 

предприниматели.  Индустриализация и 

урбанизация. Железные дороги, их роль в 
экономической и социальной модерниза-

ции  Миграции сельского населения в 

города. Рабочий вопрос и его особенно-
сти в России. 

Составлять по плану характеристику (исторический портрет) Александра III. 

Сопоставлять внутреннюю политику Александра II и Александра III, выявляя ос-
новные различия. 

Раскрывать значение понятия «контрреформы». Характеризовать с опорой на план 

экономическую политику государства в царствование Александра III. 
Давать оценку итогам внешней политики Александра III, характеризовать между-

народное положение России в конце его царствования. 

Рассказывать о положении и образе жизни сословий и 
социальных групп российского общества во второй половине XIX в. на основе 

письменных, визуальных и других источников. 
Характеризовать с опорой на план традиционные черты и новые явления в разви-

тии пореформенного сельского 

хозяйства. 
Рассказывать о развитии промышленности, городов, транспорта и связи в поре-

форменной России. 

Раскрывать сущность рабочего вопроса и особенности положения пролетариата в 
России. 

Культурное простран-

ство империи во второй 

половине XIX в. 
3 ч. 

Культура и быт народов России во второй 

половине XIX в. Развитие городской 

культуры. 
Технический прогресс и перемены 

в повседневной жизни. Развитие транс-

порта, 
связи. Рост образования и распростране-

ние 
грамотности. Появление массовой печати. 

Российская культура XIX в. как часть 

мировой 
культуры. Становление национальной 

научной школы и ее вклад в 

мировое научное знание. Достижения 
российской науки. Общественная 

значимость 

художественной 
культуры. Литература, живопись, музыка, 

театр. 

Архитектура и градостроительство. 

Раскрывать предпосылки подъема науки и культуры России во второй половине 

XIX в. (в виде тезисов). 

Характеризовать с опорой на план достижения российской науки и культуры во 
второй половине XIX в., их место в мировой культуре. 

Участвовать в подготовке проектов, посвященных 

деятельности выдающихся представителей художественной и научной интелли-
генции во второй половине XIX в. (по выбору). 

Составлять самостоятельно или под руководством педагога описание памятников 
архитектуры второй половины XIX в. (в том числе на региональном материале). 

Показывать на конкретных примерах, в чем проявлялась общественная значимость 

произведений художественной культуры в России во второй половине XIX в. 
Объяснять с помощью педагога феномен российской интеллигенции второй поло-

вины XIX в. 

Этнокультур- ный облик 
империи 

2 ч. 

Основные регионы 
Российской империи и их роль в жизни 

страны. 

Народы Российской империи во второй 
половине XIX в. 

Национальные движения народов России. 

Взаимодействие национальных культур и 
народов. 

Показывать на карте основные регионы Российской империи конца XIX в., расска-
зывать об их населении. 

Представлять под руководством педагога сообщение 

(презентацию) о положении и культурных традициях народов России. 
Раскрывать причины возникновения и цели национальных движений во второй 

половине XIX в. 

Приводить примеры взаимодействия народов, взаимовлияния национальных куль-
тур. 

Формирование граждан-

ского общества и 
основные направления 

общественных движений 

2 ч. 

Общественная жизнь в 1860—1890-х гг. 

Рост общественной 
самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (обще-

ственное 
самоуп-рав-ле-ние, печать, образование, 

суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организа-
ции. 

Благотворительность. 

Идейные течения и 
общественное движение. Консервативная 

мысль. Национализм. 

Либерализм. Русский социализм. Русский 
анархизм. Формы 

политической 

оппозиции: земское движение, 
революционное 

подполье и эмиграция. Народничество. 

Политический терроризм. 
Распространение марксизма и 

формирование социал- демократии. 

Называть характерные черты общественной жизни 1860— 1890-х гг. 

Характеризовать с опорой на план основные положения идеологии консерватизма, 
национализма, либерализма, социализма, анархизма в России. 

Составлять исторические портреты представителей общественных течений. 

Объяснять, в чем заключалась эволюция народнического движения в 1870—1880-х 
гг. 

Рассказывать о распространении марксизма и формировании социал-демократии в 

России. 

Обобщение (1 ч.)  



 

Россия на пороге XX в. 9 

ч. 

На пороге нового века: динамика и про-

тиворечия развития. 
Экономический рост. 

Промышленное развитие. 

Новая география 

экономики. Урбанизация и облик горо-

дов. 

Отечественный и 
иностранный капитал, его роль в 

индустриализации 

страны. Россия мировой экспортер хлеба. 
Аграрный вопрос. 

Разложение сословных 

структур. Формирование новых социаль-
ных страт. Буржуазия. Рабочие: 

социальная 

характеристика, борьба за права. Средние 
городские слои. Типы 

сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. 
Имперский центр и регионы. Националь-

ная политика, этнические элиты и нацио-

нально- культурные движения. 
Россия в системе международных 

отношений. Политика на Дальнем Восто-

ке. 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. 
Оппозиционное либеральное движение. 

Предпосылки Первой российской рево-

люции. Формы социальных протестов. 
«Кровавое воскресенье» 9 января 

1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоев, солдат и матро-
сов. 

Всероссийская октябрьская 
политическая стачка. Манифест 17 октяб-

ря 

1905 г. Формирование многопартийной 
системы. Политические партии. 

Советы и профсоюзы. 

Декабрьское 1905 г. вооруженное восста-
ние в Москве. Особенности Революцион-

ных выступлений в 1906— 1907 гг. Дея-

тельность I иII Государственной думы: 
итоги и уроки  Общество и власть  после 

революции. Уроки революции: Полити-

ческая  стабилизация и социальные пре-
образования. П.А. 

Столыпин: программа систем-

ных реформ, масштаб и результаты. Не-
завершенность преобразований и нарас-

тание социальны противоречий. III и IV 

Государственная дума. Идейно-
политический спектр. Общественный и 

социальный подъем. Обострение между-

народной обстановки. Блоковая система и 
участие в ней России. Россия впреддве-

рии мировой катастрофы. Серебряный 

век российской культуры.Новые явления 
в художественной литературе и искус-

стве. Мировоззренческие ценности и 

стиль жизни. Литература начала XX 
в.Живопись. «Мир искусства». Архитек-

тура.Скульп-тура.  Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка. «Рус-
скиесезоны» в Париже. Зарождение рос-

сийского кинематографа. Развитие 

народного просвещения. Открытия рос-

сийских ученых. Достижения науки. 

Вклад России начала XX в. В мировую 

культуру. 

Давать по плану характеристику геополитического положения и экономического 

развития России в начале XX в., привлекая информацию карты. 
Сравнивать темпы и характер модернизации в России и в других странах, объяс-

нять, в чем заключались особенности модернизации в России. 

Раскрывать сущность аграрного вопроса в России в начале XX в. 

Сопоставлять государственный, политический, социальный 

строй России в начале XX в. и европейских государств, выявлять общие черты и 

различия. 
Характеризовать под руководством педагога положение и образ жизни разных 

сословий и социальных групп в России в начале XX в. (сообщение, презентация, 

эссе). 
Проводить поиск источников об условиях жизни людей в 

начале ХХ в. (в том числе материалов региональной истории, семейных архивов). 

Рассказывать о народах России, национальной политике власти, национально-
культурных движениях в конце XIX — начале XX в. 

Характеризовать с опорой на план задачи политики России на Дальнем Востоке. 

Раскрывать причины русско-японской войны, планы сторон, ход боевых действий, 
привлекая историческую карту. 

Давать оценку воздействию войны и ее итогов на российское общество, используя 

информацию учебника и источники. 
Приводить примеры патриотического поведения россиян в ходе боевых действий, 

высказывать свое отношение к ним. Называть основные положения Портсмутского 

мира 
Раскрывать причины революции 1905—1907 гг. 

Рассказывать о начале, ключевых событиях, участниках Первой российской рево-

люции. 
Анализировать текст Манифеста 17 октября 1905 г., высказывать суждения о зна-

чении его основных положений. Раскрывать значение понятий: «Кровавое воскре-

сенье», Государственная дума, кадеты, октябристы, эсеры, социал- демократы. 
Характеризовать основные политические течения в России начала XX в., выделять 

их существенные черты. 

Давать оценку значения формирования многопартийной системы в России. 
Систематизировать информацию об оформлении политических партий в России (в 

виде таблицы). 

Сопоставлять Государственную думу и представительные органы власти европей-
ских государств (структура, состав, полномочия). 

Составлять под руководством педагога характеристики лидеров партий, депутатов 

Думы, государственных деятелей начала ХХ в. (в форме сообщения). 
Излагать точки зрения историков на события революции 1905—1907 гг., действия 

ее участников, высказывать и 
обосновывать свои суждения. 

Раскрывать значение понятий: отруб, хутор, переселенческая политика, думская 

монархия. 
Излагать оценки историками аграрной реформы П. А. Столыпина. 

Называть основные положения аграрной реформы, характеризовать ее результаты. 

Составлять с опорой на план характеристику (исторический портрет) П. А. Столы-
пина. 

Характеризовать по алгоритму политическую систему России 

после революции 1905—1907 гг., место в ней Государственной 
думы и Государственного совета. 

Излагать оценки личности и деятельности Николая II, 

приведенные в учебной литературе, объяснять, на чем они 
основываются, 

высказывать и аргументировать собственную оценку его 

деятельности. 
Систематизировать информацию об участии России в 

формировании системы военных блоков и международных 

отношениях накануне Первой мировой войны (в виде таблицы, 
тезисов) 

Характеризовать по алгоритму основные стили и течения 

литературы и искусства в России начала XX в., называть их 
крупнейших представителей, их произведения. 

Представлять самостоятельно или с помощью педагога 

описание памятников художественной культуры начала ХХ в., 
определяя их принадлежность к тому или иному стилю, 

характерные черты (в том числе на региональном материале). 

Характеризовать по плану место российской культуры начала 
ХХ в. в европейской и мировой культуре. 

Участвовать в подготовке проектов, посвященных выдающимся 

представителям науки, литературы и искусства. 
Характеризовать с опорой на план вклад российской науки 

начала XX в. в развитие мировой науки, называть ученых и их 

достижения. 

Обобщение 1 ч.   

 

2.1.1.7. Рабочая программа по учебному предмету “Обществознание”. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Примерная рабочая программа по обществознанию для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего обра-

зования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО), 



 

Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одоб-

ренной решением ФУМО по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)) (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы 
основного общего образования по предмету 

«Обществознание», в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.) и Примерной программой воспитания, с 

учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Примерная рабочая программа по обществознанию составлена на основе содержания общего образования и требований к результатам основного общего 
образования с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получающих образование на основе АООП ООО. 

Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область 

«Общественно-научные предметы». Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего образования, обеспечиваю-
щих формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о 

человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» многогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: экономики, 
социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что способствует формированию у 

обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. В этой связи учебный предмет играет большую роль в формировании сферы жизненной 

компетенции обучающихся с ЗПР, обеспечивая возможность применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных 
отношений, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и правовыми нормами, для содействия пра-

вовыми способами и средствами поддержанию правопорядка в обществе и противодействия противоправному поведению, что способствует адаптации 

обучающихся с ЗПР подросткового возраста к условиям динамично развивающегося современного общества в целом. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к 

таким учебным предметам, как «История», «Литература», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «География», «Биология» и другие, 

что создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. Курс построен по линейно-концентрическому принципу. 
Программа отражает содержание обучения предмету «Обществознание» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение 

учебным предметом «Обществознание», осмысление и усвоение информации морально-нравственного и гражданско-правового характера представляет 

определенную сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями их эмоционально-волевой сферы, мыслительной деятельности, недоста-
точностью общего запаса знаний, пониженному познавательному интересу к предметному и социальному миру, низким уровнем речевого развития. 

Для    преодоления     трудностей     в     изучении     учебного     предмета 

«Обществознание» необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям обучающихся с ЗПР, учет особенностей 
их развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, использование примеров, понятных и близких подростку с ЗПР; по-

степенное усложнение изучаемого материала и закрепление изученного на разнообразном учебном и неучебном материале; изучение некоторых тем в озна-

комительном плане. Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении общего 
базового уровня. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Обществознание» 

Общие цели изучения учебного предмета «Обществознание» представлены в соответствующей Примерной рабочей программе основного общего образова-
ния. 

Основной целью изучения данного предмета обучающимися с ЗПР является достижение ими планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов, а также формирование предпосылок для успешной социализации личности. 
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

▪ формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социаль-

ной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 
▪ понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

▪ осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

▪ приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 
формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Обществознание», 

направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности, повышение коммуникативной компетентно-
сти в разных социальных условиях. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по обществознанию 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Обществознание», 
направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности и самостоятельности суждений, создание 

условий для осмысленного выполнения учебной работы, формирование умения работать с текстом учебника и самостоятельно пополнять свои знания, в 

том числе из источников внеурочной информации. 
Обучающиеся с ЗПР испытывают серьезные трудности при изучении данного учебного предмета, это прежде всего связано с особенностями их познава-

тельной деятельности. Для обучающихся характерны недостаточный уровень развития логического мышления, затруднения в установлении причинно-

следственных связей, сниженная память, отставания в развитии речи, слабость саморегуляции. В связи с этим обучающиеся замедленно овладевают необ-
ходимыми обобщенными представлениями и понятиями, испытывают трудности при анализе текста учебника. 

На уроках обществознания обучающиеся с ЗПР нуждаются в специально организованной помощи, направленной на то, чтобы облегчить им усвоение учеб-

ного материала. Для преодоления этих трудностей основное внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с принципом до-
ступности при сохранении общего базового уровня. Он должен по содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями. Следует облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его идетального объяснения с 

систематическим повтором, использования приемов актуализации (визуальная опора, памятка, алгоритм, схема, карта). 
Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение объема теоретических сведений, исключение излишней детализации, 

включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. Темы для ознакомительного изучения в программе 
выделены курсивом. Объём основного содержания по предмету сокращается несущественно за счёт устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету 

«Обществознание» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми образовательными потребностями. Необходимо усилить виды деятельности, 
специфичные для обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм; 

«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, опорные таблицы). Для развития умения 

делать выводы обучающимися с ЗПР необходимо использовать опорные слова и клише. Необходимо обучать подростков составлению тезисов и конспек-
тов. При закреплении изученных тем полезно использовать такие виды деятельности как моделирование ситуаций социального взаимодействия, разбор 

фрагментов фильмов, обсуждение новостной информации в СМИ, подготовка сообщения на заданную тему с поиском необходимой информации, коллек-

тивные проектные работы. 
Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. В учебнике по обществознанию имеется словарь терминов, которые изу-

чаются в данном курсе. При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение 

значений уже известных лексических единиц) необходимо включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике обучающихся. 
Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 



 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учебный предмет «Обществознание» входит 

в общественно-научную предметную область и является обязательным для изучения. Содержание учебного предмета «Обществознание», представленное в 
Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего образования, Примерной 

адаптированной основной образовательной программе основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени на четыре года обучения составляет 136 академиче-

ских часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

6 КЛАСС 

Человек и его социальное окружение 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и животного. Потребности человека (биологические, социальные, духовные). 

Способности человека1. 
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 учащегося. 

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 экономи-
ки нашей страны. 

Политическая жизнь общества. Россия — многонациональное государство. Государствен-

ная 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 наро-

да. 
Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях современного общества. 

Глобальные проблемы современности. Возможности их решения усилиями между-

народного сообщества и международных организаций. 
6 КЛАСС 

Социальные ценности и нормы 

Общественные ценности.   Свобода   и   ответственность   гражданина. 

Гражданственность и патриотизм. Гуманизм. 
Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека в обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. 

Совесть и стыд. 
Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведения. Влияние моральных норм на общество и человека. 

Право и его роль в жизни общества. Право и мораль. 

Человек как участник правовых отношений 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и дея-

тельности 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. Кон-

ституционные 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 участ-
ники гражданско-правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и государства. Условия заключения брака в Российской Федерации. Права и обя-

занности 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. Рабо-

чее 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 админи-
стративная 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. 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Обще-

ственные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные 
нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Мо-

ральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Соци-

ализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 
общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

7 КЛАСС 

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 финансо-
вых 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. 
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. 

8 КЛАСС 

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 прав-

ления. Россия – социальное государство. Основные направления и приоритеты социальной политики российского государства. Россия – светское государ-

ство. 
Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в Российской Федерации. Президент – глава государства Российская Феде-

рация. Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная Дума и Совет Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система 

в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 
Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации: республика, край, область, город федерального 

значения, автономная область, автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 
Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, 

свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации. 
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, причины, проявления и последствия глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их ре-

шения. 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. 

Организация вправе сама вносить изменения в содержание и распределение учебного материала по годам обучения, в последовательность изучения тем и 
количество часов на освоение каждой темы. Обоснованность данных изменений определяется психофизическими особенностями конкретных обучающихся 

с ЗПР, рекомендациями по отбору и адаптации учебного материала по обществознанию, представленными в программе. 
Примерные контрольно-измерительные материалы 

Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся с ЗПР по предмету «Обществознание» предусмотрен контроль в виде: контрольных и 

самостоятельных работ, зачетов, практических работ, письменного ответа по индивидуальным карточкам-заданиям, тестирование. 
Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на 

«пошаговую», адаптация предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно- оценочного) материала: использование устных и письменных инструкций, 

упрощение длинных сложных формулировок инструкций, решение с опорой на алгоритм, образец, использование справочной информации. 
Контрольные работы: 

6 класс: 

Контрольная работа № 1. Тема «Человек и его социальное окружение». 
Контрольная работа № 2. Тема «Общество, в котором мы живём». 

7 класс: 

Контрольная работа № 1. Тема «Социальные ценности и нормы». 
Контрольная работа № 2. Тема «Человек как участник правовых отношений. Основы российского права». 

8 класс: 

Контрольная работа № 1. Тема «Человек в экономических отношениях». 
Контрольная работа № 2. Тема «Человек в мире культуры». 

9 класс: 



 

Контрольная работа № 1. Тема «Человек в политическом измерении». 

Контрольная работа № 2. Тема «Гражданин и государство». 
Контрольная работа № 3. Тема «Человек в системе социальных отношений». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ 

Личностные результаты 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведе-

ния, отражают готовность обучающихся с ЗПР 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 соци-

альной направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе: 

личностные основы российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 
России; 

способность к осознанию своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества; 

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, прожива-
ющих в родной стране; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений, готовность к уча-

стию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней); 
формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

продуктивная коммуникация со сверстниками и взрослыми в ходе образовательной деятельности; 

чувство ответственности и долга перед своей семьей, малой и большой Родиной; 

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

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения; 
готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осозна-

ния последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков;участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возраст-

ных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к меняющимся социальным и информационным условиям; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
способность принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе обучения предмету знаний в актуальную ситуацию, воспол-

нять дефицит информации; 

умение находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с контекстом жизненной ситуации; 
воспитание стремления ориентироваться в актуальных социальных реалиях (ложная реклама, недостоверная информация, опасные интернет-сайты; каче-

ство товаров и продуктов питания и т.п.); 

способность критически оценивать полученную информацию; 
умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

развитие активной личностной позиции во взаимодействии с миром; 

способность принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, исключая асоциальные проявления; 
формирование адекватности поведения, обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для себя или для окружающих; 

овладение основами финансовой и правовой грамотности; 

соблюдение адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных 
ситуациях; 

умение корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от социальной ситуации; 

способность распознавать и противостоять социально неблагоприятному воздействию. 
Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

выявлять и характеризовать с опорой на источник информации существенные при-
знаки социальных явлений; 

использовать понятия, обобщать, устанавливать аналогии, логически рассуждать, и делать общие выводы; 

устанавливать после предварительного анализа причинно-следственные связи при изучении общественных явлений и процессов; 
применять с опорой на алгоритм учебных действий схемы для решения учебных и познавательных задач;использовать смысловое чтение; 

использовать вопросы как инструмент познания; 

аргументировать с опорой на источник информации свою позицию, мнение; 
с помощью педагога формулировать обобщения и делать выводы; 

с помощью педагога прогнозировать возможное развитие общественных процессов, событий и их последствия. 

пользоваться словарями и другими поисковыми системами; запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

воспринимать и выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 
распознавать невербальные средства общения, прогнозировать конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

с помощью педагога составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов для выступления перед аудиторией; 

принимать участие в совместной деятельности с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-
фликты на основе согласования позиций и учета интересов; отстаивать свое мнение. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

определять с помощью педагога цели своего обучения, ставить новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления выбора в учебной и познавательной деятельности; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спосо-

бы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; осознавать невозможность контролиро-
вать все вокруг. 

Предметные результаты 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распределены по годам обучения с учётом входящих в курс содержательных моду-
лей (разделов) и требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, Примерной программы воспитания, а также с учётом особенностей познавательного и лич-

ностного развития, обучающихся с ЗПР. Содержательные модули (разделы) охватывают знания об обществе и человеке в целом, знания всех основных сфер 
жизни общества и знание основ российского права. 

Предметные результаты освоения рабочей программы по предмету 

«Обществознание» (6–9 классы): 

освоение и применение с опорой на алгоритм учебных действий 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, регулиру-



 

ющих общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отноше-

ния (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической, соци-
альной, духовной и политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации государственной власти в Российской Федера-

ции, 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 Рос-

сийской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

умение характеризовать по алгоритму, с использованием ключевых слов 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 социаль-

ный институт; 

умение с использованием различных источников 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; 

умение по образцу классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак классификации) социальные объекты, явле-

ния, процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 
умение после предварительного анализа сравнивать деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жиз-

ни, их элементы и основные функции; 

умение после предварительного анализа и/или по образцу, по алгоритму устанавливать взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных 
сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

умение использовать полученные знания для объяснения сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; 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 отно-

шении нашей страны международной политики «сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для несовершенно-
летнего социальных ролей; 

умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения соци-

альных ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 
умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего соци-

альных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы формирования, накопления и инве-

стирования сбережений; 
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 норматив-

ных правовых актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать под руководством учителя текстовую информацию в модели (таблицу, диа-
грамму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптиро-

ванных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее – СМИ) с соблюдением правил информационной 
безопасности при работе в сети Интернет; 

умение по образцу, по алгоритму анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и оценивать социальную информацию, включая экономи-

ко- статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о мо-
ральном и правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

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; 

приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 
финансовой грамотности, в практической деятельности, в повседневной жизни для решения бытовых задач, реализации и защиты прав человека и гражда-

нина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления до-

машнего 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; 

приобретение опыта самостоятельного и под руководством учителя заполнения формы (в том числе электронной) и составления простейших документов 

(заявления, обращения, декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 
приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной принад-

лежности на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопо-

нимания между народами, людьми разных культур; осознание ценности культуры и традиций народов России. 
Предметные результаты по разделам 6 КЛАСС 

Человек и его социальное окружение 

• осваивать под руководством педагога и применять знания о социальных свойствах человека, формировании личности, деятельности человека и её 

видах, образовании, правах и обязанностях учащихся, общении и его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми; 

• характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерах семьи, семейных традиций; характеризовать после 

предварительного анализа основные потребности человека, показывать их индивидуальный характер; особенности личностного становления и социальной 

позиции людей с ограниченными возможностями здоровья; деятельность человека; образование и его значение для человека и общества; 

• приводить на основе визуального материала примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей в современных условиях; по-

ложения человека в группе; конфликтных ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и 

сотрудничества людей в группах; 

• классифицировать после предварительного анализа по разным признакам виды деятельности человека, потребности людей; 

• сравнивать       по        опорной        схеме        понятия        «индивид», 

«индивидуальность», «личность»; свойства человека и животных; виды деятельности (игра, труд, учение); 

• устанавливать и объяснять с помощью педагога взаимосвязи людей в малых группах; целей, способов и результатов деятельности, целей и 

средств общения; 

• использовать с опорой на источник информации полученные знания для объяснения сущности общения как социального явления, познания чело-

веком мира и самого себя как вида деятельности, роли непрерывного образования, значения личного социального опыта при осуществлении образователь-

ной деятельности и общения в школе, семье, группе сверстников; 

• определять с опорой на обществоведческие знания и личный социальный опыт своё отношение к людям с ограниченными возможностями здоро-

вья, к различным способам выражения личной индивидуальности, к различным формам неформального общения подростков; 

• решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей учащегося; отражаю-

щие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

• овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извлечений из Закона «Об образовании в Российской Федера-

ции»; составлять по предложенному образцу на их основе план, преобразовывать с помощью педагога текстовую информацию в таблицу, схему; 

• искать и извлекать под руководством педагога информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностях подросткового возраста, о 

правах и обязанностях учащегося 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 ограниченными возможно-

стями здоровья; оценивать своё отношение к учёбе как важному виду деятельности; 

• приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в повседневной жизни для выстраивания отношений с пред-

ставителями 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 под руководством педагога и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе; процессах и явлениях в эко-

номической 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 с опорой на план устройство общества, российское государство, высшие органы государственной власти в Российской Федера-

ции, традиционные российские духовно-нравственные ценности, особенности информационного общества; 

• приводить с опорой на источник информации примеры разного положения людей в обществе, видов экономической деятельности, глобальных 

проблем; 

• классифицировать с помощью педагога социальные общности и группы; 

• сравнивать после предварительного анализа социальные общности и группы, положение в обществе различных людей; различные формы хозяй-

ствования; 

• устанавливать под руководством педагога взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности основных участников эконо-

мики; 

• использовать полученные знания для объяснения влияния природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, про-

цессов социальной действительности; 

• определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к проблемам взаимо-

действия человека и природы, сохранению духовных ценностей российского народа; 

• решать, опираясь на алгоритм учебных действий, познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие возможности юного 

гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы); 

• овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся отношений человека и природы, устройства общественной 

жизни, основных сфер жизни общества; 

• извлекать с помощью педагога 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 после предварительного анализа собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия духовным традици-

ям 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. 
7 КЛАСС 

Социальные ценности и нормы 

• осваивать с помощью педагога и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении социальных норм, регулирующих обще-

ственные отношения; 

• характеризовать с опорой на план 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 с опорой на источник информации гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм; 

• классифицировать после предварительного анализа социальные нормы, их существенные признаки и элементы; 

• сравнивать после предварительного анализа отдельные виды социальных норм; 

• объяснять с помощью педагога влияние социальных норм на общество и человека; 

• использовать полученные знания для объяснения сущности социальных норм; 

• определять с опорой на обществоведческие знания факты общественной жизни и личный социальный опыт, своё отношение к явлениям социаль-

ной действительности с точки зрения социальных ценностей; к социальным нормам как регуляторам общественной жизни и поведения человека в обще-

стве; 

• решать, опираясь на алгоритм учебных действий, познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных норм как регулято-

ров общественной жизни и поведения человека; 

• овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

• извлекать с помощью педагога информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблеме морального выбора; 

• анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать с помощью педагога 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; 

• заполнять с опорой на образец 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 с помощью педагога 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 Феде-

рации (в том числе несовершеннолетнего); правонарушениях и их опасности для личности и общества; 

• характеризовать с опорой на план право, как регулятор общественных отношений, конституционные права и обязанности гражданина Российской 

Федерации, права ребёнка в Российской Федерации; 

• приводить с помощью педагога примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, и ситуации, связанные с правонару-

шениями и наступлением юридической ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации; примеры, поясняющие опасность право-

нарушений для личности и общества; 

• классифицировать нормы права, выделяя существенные признаки; 

• сравнивать проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

• объяснять с помощью педагога 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 несовершеннолетних социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена учениче-

ской общественной организации); 



 

• определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли правовых 

норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

• решать с опорой на алгоритм учебных действий 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 несовер-

шеннолетних социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической общественной организации); 

• овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 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 челове-

ка 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 под руководством педагога 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 матери-

алов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать с помощью педагога 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; 

• заполнять по образцу 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 меж-

ду народами, людьми разных культур. 

Основы российского права 

• осваивать с помощью педагога 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 ответственно-
сти (гражданско- правовой, дисциплинарной, административной, уголовной); о правоохранительных органах; об обеспечении безопасности личности, об-

щества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

• характеризовать при помощи дополнительной визуальной опоры роль Конституции Российской Федерации в системе российского права; право-

охранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной стабильности и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность се-

мейных правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; содержание трудового договора, виды правона-
рушений и виды наказаний; 

• приводить примеры с опорой на источник информации законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, регулируемые нормами граждан-

ского, трудового, семейного, административного и уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за совершённые правонарушения; 

• классифицировать после предварительного анализа по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды правонарушений и юридиче-

ской ответственности по отраслям права (в том числе устанавливать существенный признак классификации); 

• сравнивать после предварительного анализа (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; 

• объяснять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя, прав и обязанностей членов се-

мьи; 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 пра-
вонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости противостоять им; 

• определять своё отношение к защите прав участников трудовых отношений с опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, 

формулировать аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 

• решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия, регулируемые 

нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права; 

• овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию из фрагментов нормативных правовых актов 

(Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), из предложенных учителем источников о правовых нормах, 

правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовывать с помощью педагога текстовую информацию в таблицу, схему; 

• искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права: 

выявлять соответствующие факты из разных адаптированных  источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете с опорой на алгоритм учебных действий; 

• анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из адаптированных источников (в том числе учебных матери-

алов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, семейного, административного и уголовно-
го) и личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами с помощью педагога, о при-

менении санкций за совершённые правонарушения, о юридической ответственности несовершеннолетних; 

• оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, адми-

нистративного и уголовного права; 

• использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права в практической деятель-

ности, в повседневной жизни для осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; публично представ-

лять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

• заполнять по образцу 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 меж-

ду народами, людьми разных культур. 
8 КЛАСС 

Человек в экономических отношениях 

• осваивать под руководством педагога и применять знания об экономической жизни общества, её основных проявлениях, экономических систе-

мах, собственности, механизме рыночного регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах 

государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной политики на развитие конкуренции; 

• характеризовать после предварительного анализа способы координации хозяйственной жизни в различных экономических  системах; объекты 

спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции денег; 

• приводить с опорой на источник информации примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и проявления основных 



 

функций различных финансовых посредников; использования способов повышения эффективности производства; 

• классифицировать после предварительного анализа механизмы государственного регулирования экономики; 

• сравнивать по алгоритму различные способы хозяйствования; 

• объяснять с опорой на источник информации связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

• использовать полученные знания для объяснения с помощью педагога причин достижения (недостижения) результатов экономической деятель-

ности; для объяснения основных механизмов государственного регулирования экономики, государственной политики по развитию конкуренции, социаль-

но-экономической роли и функций предпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

• решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением экономических действий, 

на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; с использованием различных способов повышения эффективности производства; от-

ражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы; 

• овладевать смысловым чтением, преобразовывать с помощью педагога текстовую экономическую информацию в модели (таблица, схема, график 

и пр.), 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 Интернета о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борь-

бе с различными формами финансового мошенничества, используя алгоритм учебных действий; 

• анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, включая экономико- стати-

стическую, 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 с опорой на источник информации 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 эконо-
мических 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 соб-

ственных 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 с опорой на образец 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 с помощью педагога и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о науке и образовании, системе образо-

вания в Российской Федерации, о религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного общества; 

• характеризовать по плану духовно-нравственные ценности нашего общества, искусство как сферу деятельности, информационную культуру и 

информационную безопасность; 

• приводить примеры с опорой на источник информации политики российского государства в сфере культуры и образования; влияния образования 

на социализацию личности; правил информационной безопасности; 

• классифицировать после предварительного анализа по разным признакам формы и виды культуры; 

• сравнивать после предварительного анализа формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды искусств; 

• объяснять, используя опорную схему, взаимосвязь развития духовной культуры и формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 

• использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; 

• определять с точки зрения социальных ценностей и с опорой на обществоведческие знания факты общественной жизни своё отношение к инфор-

мационной культуре и информационной безопасности, правилам безопасного поведения в Интернете; 

• решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия духовной культуры; 

• овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информа-

цию с помощью педагога в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст по образцу; 

• осуществлять под руководством педагога поиск информации об ответственности современных учёных, о религиозных объединениях в Россий-

ской 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 (описатель-

ную, графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

• оценивать после предварительного анализа 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. 

 

9 КЛАСС 

Человек в политическом измерении 

• осваивать с помощью педагога и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и внешней политике, о демократии и демо-

кратических ценностях, о конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, о 
политических партиях; 

• характеризовать, опираясь на план или алгоритм, государство как социальный институт; принципы и признаки демократии, демократические 

ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовое государство; 

• приводить с опорой на источник информации примеры государств с различными формами правления, государственно-территориального устрой-

ства и политическим режимом; реализации функций государства на примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных обще-

ственных объединений граждан;  законного участия граждан в политике; связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в государ-

стве; 

• классифицировать с опорой на план после предварительного анализа современные государства по разным признакам; элементы формы государ-

ства; типы политических партий; типы общественно- политических организаций; 

• сравнивать после предварительного анализа 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 обще-

ственно-политическое движение, выборы и референдум; 

• объяснять с опорой на источник информации 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 объяснения роли СМИ в современном обществе и государ-

стве; 

• объяснять с опорой на источник информации неприемлемость всех форм антиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных 

ценностей и правовых норм; 

• решать с опорой на алгоритм учебных действий в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно-

политического движения; 



 

• овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов 

обществоведческой тематики, связанных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать с помощью педагога текстовую информацию в таблицу 

или схему о функциях государства, политических партий, формах участия граждан в политике; 

• искать и извлекать с помощью педагога информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе: выявлять соответствующие факты 

из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете; 

• конкретизировать после предварительного анализа социальную информацию о формах участия граждан нашей страны в политической жизни, о 

выборах и референдуме; 

• оценивать под руководством педагога 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; 

• использовать полученные знания в практической учебной деятельности, 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 ре-

гламентом; 

• 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 меж-

ду народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах, принимать участие в исследовательских проектах. 
Гражданин и государство 

• осваивать с помощью педагога 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 Федера-

ции; об основных направлениях внутренней политики Российской Федерации; 

• характеризовать с опорой на план 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 Госу-

дарственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации; 

• приводить примеры и моделировать с помощью педагога ситуации в политической сфере жизни общества, связанные с осуществлением право-

мочий высших органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере куль-
туры и образования, бюджетной и денежно- кредитной политики, политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, об-

щества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

• классифицировать с помощью педагога по разным признакам полномочия высших органов государственной власти Российской Федерации; 

• сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных органов государственной власти и субъектов Российской 

Федерации; 

• объяснять с опорой на источник информации 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; 

• определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к внутренней и 

внешней политике Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране политике «сдерживания»; 

• решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и события в политиче-

ской жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

• систематизировать и конкретизировать после предварительного анализа информацию о политической жизни в стране в целом, в субъектах Рос-

сийской Федерации, о деятельности высших органов государственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях 

нашего государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом; 

• овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию об основах конституционного строя Российской 

Федерации, гражданстве Российской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях высших органов государственной вла-

сти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из предложенных 
учителем источников и учебных материалов, составлять с помощью педагога 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 государ-

ственной власти, о статусе субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдени-

ем правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

• анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать с опорой на план информацию о важнейших изменениях в российском законо-

дательстве, о ключевых решениях высших органов государственной власти и управления Российской Федерации,  субъектов Российской Федерации, соот-

носить её с собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

• оценивать после предварительного анализа собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере с позиций националь-

ных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы; 

• использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической учебной деятельности, в повседневной жизни для осознан-

ного 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; 

• заполнять с помощью педагога форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ при использовании портала государствен-

ных 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 меж-

ду народами, людьми разных культур. 
Человек в системе социальных отношений 

• осваивать с помощью педагога и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностях и группах; социальных статусах, 

ролях, социализации личности; важности семьи как базового социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного человече-

ства, диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 

• характеризовать после предварительного анализа функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского государства; 

• приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной политики Российского государства; 

• классифицировать по плану социальные общности и группы; 

• сравнивать с опорой на план виды социальной мобильности; 

• объяснять после предварительного анализа 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 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным этносам; 

• решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные взаимодействия; 

направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

• осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план (в том числе отражающий изученный материал о социали-

зации личности); 

• извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о межнациональных отношениях, об историческом един-

стве народов России; преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст по образцу; 

• анализировать, обобщать, систематизировать после предварительного анализа текстовую и статистическую социальную информацию из адапти-



 

рованных 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 ан-

тиобщественного поведения; 

• использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

• осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопо-

нимания между людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире 

• осваивать с помощью педагога и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальных проблемах; 

• характеризовать с опорой на план сущность информационного общества; здоровый образ жизни; глобализацию как важный общемировой инте-

грационный процесс; 

• приводить с опорой на источник информации примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия молодёжи в общественной 

жизни; влияния образования на возможности профессионального выбора и карьерного роста; 

• сравнивать с опорой на источник информации требования к современным профессиям; 

• объяснять с помощью учителя причины и последствия глобализации; 

• использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение важ-

ности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

• определять с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к современным фор-

мам коммуникации; к здоровому образу жизни; 

• решать с опорой на алгоритм учебных действий в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные с волонтёр-

ским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве; 

• осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и др.) 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 

Тематическое планирование и количество часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета «Обществознание» Примерной адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития, в целом совпадают с соответству-

ющим разделом Примерной рабочей программы учебного предмета 
«Обществознание» образовательной программы основного общего образования. При этом Организация вправе сама вносить изменения в содержание и 

распределение учебного материала по годам обучения, в последовательность изучения тем и количество часов на освоение каждой темы, определение орга-

низационных форм обучения и т.п. Обоснованность данных изменений определяется индивидуальными психофизическими особенностями конкретных 
обучающихся с ЗПР, степенью усвоенности ими учебных тем, рекомендациями по отбору и адаптации учебного материала по обществознанию, представ-

ленными в Пояснительной записке. 

В данном тематическом планировании предлагается два варианта распределения часов по темам, исходя из организационных форм обучения. Второй вари-
ант тематического планирования разработан для обучающихся с ЗПР, осваивающих программу ООО в отдельном классе. Варианты тематического плани-

рования различаются по количеству часов, отводимых на изучение каждой темы. Перераспределение часов происходит за счет уменьшения часов на защиту 

проектов, таким образом, выделяется дополнительное время для изучения тем, вызывающих затруднения у обучающихся с ЗПР. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ВАРИАНТАМ И ТЕМАМ ПРЕДСТАВЛЕНО В ТАБЛИЦЕ (часы второго варианта показаны в скобках) 

Обществознание 6 класс, 34 часа 1 вариант 2 вариант 

Человек и его социальное окружение 20 часов   

Социальное становление человека. 6ч 6ч 

Деятельность человека. Учебная деятельность школьника. 4ч 4ч 

Общение и его роль в жизни человека. 2ч 2ч 

Человек в малой группе. 8ч 8ч 

Общество, в котором мы живём 10 часов (12 часов)   

Общество — совместная жизнь людей. 2ч 2ч 

Общество — совместная жизнь людей. 1ч 1ч 

Роль экономики в жизни общества. Основные участники экономики. 1ч 2ч 

Политическая жизнь. 2ч 3ч 

Культурная жизнь. 1ч 1ч 

Развитие общества. 3ч 3ч 

Защита проектов, итоговое повторение. 4ч 2ч 

Обществознание 7 класс, 34 часа 

Социальные ценности и нормы 12 часов 

Социальные ценности. 2ч 2ч 

Социальные нормы. 2ч 2ч 

Мораль и моральный выбор. Право и мораль. 8ч 8ч 

Человек как участник правовых отношений 7 часов (8 часов) 

Правоотношения 3ч 3ч 

Правонарушения и их опасность для личности и общества 2ч 2ч 

Защита прав и свобод человека и гражданина 2ч 3ч 

Основы российского права 11 часов (12 часов) 

Как устроено российское право 1ч 2ч 

Основы гражданского права 2ч 2ч 

Основы семейного права 2ч 2ч 

Основы трудового права 2ч 2ч 

Виды юридической ответственности 2ч 2ч 

Правоохранительные органы в Российской Федерации 2ч 2ч 

Защита проектов, итоговое повторение. 4ч 2ч 

Обществознание 8 класс, 34 часа 

Человек в экономических отношениях 20 часов (21 час) 

Экономика- основа жизнедеятельности человека. 5ч 5ч 

Рыночные отношения в экономике. 5ч 5ч 

Финансовые отношения в экономике. 5ч 5ч 

Домашнее хозяйство. 3ч 3ч 

Экономические цели и функции государства. 2ч 3ч 

Человек в мире культуры 10 часов (11 часов) 

Культура, её многообразие и формы. 1ч 2ч 

Наука и образование в Российской Федерации. 4ч 4ч 



 

Роль религии в жизни общества. 2ч 2ч 

Роль искусства в жизни человека. 2ч 2ч 

Роль информации в современном мире. 1ч 1ч 

Защита проектов, итоговое повторение. 4ч 2ч 

Обществознание 9 класс, 34 часа 

Человек в политическом измерении 6 часов 

Политика и политическая власть. 3ч 3ч 

Участие граждан в политике. 3ч 3ч 

Гражданин и государство 8 часов (9 часов) 

Основы конституционного строя Российской Федерации. 2ч 2ч 

Высшие органы государственной власти в Российской Федерации. 2ч 2ч 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. 2ч 2ч 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. 2ч 3ч 

Человек в системе социальных отношений 11 часов 

Социальные общности и группы. 2ч 2ч 

Статусы и роли. Социализация личности. Семья и её функции. 4ч 4ч 

Этносы и нации в современном обществе. Социальная политика Российского государства. 3ч 3ч 

Отклоняющееся поведение и здоровый образ жизни. 2ч 2ч 

Человек в современном изменяющемся мире 5 часов 

Человек в современном изменяющемся мире. 5ч 5ч 

Защита проектов, итоговое повторение. 4ч 3ч 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 1 И 2 ВАРИАНТЫ 

(часы второго варианта показаны в скобках) 

6 КЛАСС, 34 часа 

Тематические блоки, 

темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Человек и его социальное окружение 20 часов 

Социальное становле-

ние человека. 
6 часов 

Биологическое и социальное в че-

ловеке. Черты сходства и различия 
человека и животного. 

Потребности  человека 

(биологические, социальные, духов-
ные). Способности 

человека 

Осваивать и применять знания о социальных свойствах человека: распознавать в предлага-

емых ситуациях особенности биологического и социального в человеке. 
Сравнивать по опорной схеме свойства человека и животных: отбирать приведённые в 

тексте описания свойств; называть особенности, свойственные только человеку. 

Характеризовать с опорой на план или алгоритм основные потребности человека; показы-
вать их индивидуальный характер: описывать ситуации конкретного содержания. 

Классифицировать после предварительного анализа потребности людей: составлять клас-

сификационную таблицу на две-три строки. 
Формировать ценностное отношение к окружающим людям. Выявлять причинно-

следственные связи при изучении явлений и процессов. 

Индивидуальность личность Осваивать и применять знания о формировании личности: находить соответствующие 
сведения в учебном тексте и сравнительных таблицах. Сравнивать после     предваритель-

ного анализа  понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»: различать основные 

смыслы понятий и отражаемые ими черты природы человека. 

 Особенности подросткового возрас-

та 

Определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный социаль-

ный опыт своё отношение к различным способам выражения личной индивидуальности: 

формулировать суждения на основе информации, предложенной учителем; выражать своё 
отношение к поступкам людей в конкретных ситуациях. 

Искать и извлекать самостоятельно или с помощью педагога из разных источников ин-

формацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностях подросткового возраста: 
выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной без-

опасности при работе в Интернете под руководством педагога. 

  Приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в 
повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений, 

со сверстниками и младшими по возрасту: выполнять проблемные задания, индивидуаль-

ные и групповые проекты. 

Формировать внутреннюю позицию личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию раз-
личных видов и форм представления. 

 Люди с ограниченными возможно-

стями здоровья, их особые потреб-
ности и социальная позиция 

Характеризовать с опорой на план особенности личностного становления и социальной 

позиции людей с ограниченными возможностями здоровья: описывать проявления воли, 
настойчивости, целеустремлённости и других личностных качеств этих людей. 

Определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный социаль-

ный опыт своё отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья: формули-
ровать суждения на основе информации, предложенной учителем; выражать своё отноше-

ние к поступкам людей в конкретных ситуациях. 

  Оценивать собственные поступки и поведение других людей в ситуациях взаимодействия 
с людьми с ограниченными возможностями здоровья: выражать свою точку зрения, участ-

вовать в дискуссии. 

Формировать ценностное отношение к окружающим людям. Выявлять после
 предварительного анализа причинно- следствен-

ные связи при изучении факторов формирования личности. 

Выбирать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления. 

Деятельность челове-
ка. 

Учебная 

деятельность школь-
ника 

4 часа 

Цели и мотивы 
деятельности.  Виды 

деятельности: игра, труд, учение, 

познание человеком мира и самого 
себя. Право человека на образова-

ние. Школьное образование. 

Права и обязанности учащегося. 

Осваивать при помощи педагога и применять знания о деятельности человека и её видах: 
распознавать в предлагаемых ситуациях цели и результаты деятельности. 

Приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей в совре-

менных условиях: находить соответствующие факты в предоставленных учителем текстах 
и иллюстрациях, привлекать собственный опыт. 

Классифицировать после предварительного анализа по разным признакам виды деятельно-

сти человека: выделять основание для классификации и заполнять сравнительную таблицу. 
Сравнивать после предварительного анализа виды деятельности (игра, труд, учение): со-

ставлять таблицу, выделяя общие черты и различия. 

Устанавливать и объяснять с помощью педагога взаимосвязь целей, способов и результа-



 

тов деятельности: описывать результаты деятельности в зависимости от цели и способа её 

осуществления. 

  Использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) познания чело-
веком мира и самого себя как вида деятельности, роли непрерывного образования, значе-

ния личного социального опыта при осуществлении образовательной деятельности: объ-

яснять цели и результаты познавательной деятельности в конкретных жизненных ситуаци-
ях. 

Осваивать и применять знания о праве на образование, об образовании и его уровнях в РФ: 

находить данные в учебных материалах и предоставленных учителем источниках Овладе-
вать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, предложенных учителем, 

в том числе извлечений из Закона «Об образовании в Российской Федерации»: составлять 

на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему. Извле-
кать под руководством педагога информацию о правах и обязанностях 

учащегося из разных адаптированных источников  (в  том
 числе учебных материалов): заполнять с помощью педагога таблицу и 

составлять план. 

Оценивать своё отношение к учёбе как к важному виду деятельности и значение получе-
ния образования для своего будущего: выражать свою точку зрения, участвовать в дискус-

сии. 

  Содействовать мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности. 

Давать адекватную оценку собственного отношения к учению, умения учиться и воз-
можности его развития. 

Общение и его роль в 

жизни человека. 
2 часа 

Общение. Цели и средства обще-

ния. Особенности 
общения подростков. 

Общение в современных условиях. 

Осваивать и применять знания об общении и его правилах: находить и извлекать из тек-

стов разного характера и жанра сведения о необходимости общения, его роли и правилах, 
особенностях общения подростков. 

Сравнивать после предварительного анализа цели и средства общения: заполнять таблицу. 

Использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности об-
щения как социального явления, значения личного социального опыта при осуществлении 

общения в школе, семье, группе сверстников: объяснять результаты общения в конкрет-

ных ситуациях с учётом особенностей его современных форм. 
Определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный социаль-

ный опыт под руководством педагога своё отношение к различным формам неформально-

го общения подростков: формулировать суждения на основе информации, предложенной 
учителем; выражать своё отношение к поступкам людей в конкретных ситуациях. 

Оценивать собственные поступки и поведение в ходе общения: выражать свою точку зре-

ния и делать выводы относительно собственного умения общаться со сверстниками, стар-
шими и младшими. 

  Формировать внутреннюю позицию личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 
Воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с услови-

ями и целями общения. 

Человек в малой груп-

пе 
8 часов 

Отношения в малых группах. Груп-

повые нормы и правила. Лидерство 
в группе. 

Межличностные отношения (дело-

вые, личные). 
Отношения в семье. Роль семьи в 

жизни человека и общества. 

Осваивать и применять знания об особенностях взаимодействия человека с другими 

людьми в малых группах: анализировать текстовую и аудиовизуальную информацию, 
находить и извлекать сведения об отношениях в семье и группе сверстников. 

Характеризовать с опорой на план или алгоритм традиционные российские духовно-

нравственные ценности на примерах семьи, семейных традиций: описывать ситуации 
проявления, сохранения, развития семейных традиций. 

Приводить примеры самостоятельно или с помощью педагога малых групп, положения 

человека в группе, проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества людей в груп-
пах: находить соответствующие факты в предоставленных учителем текстах и кон-

текстных задачах, иллюстрировать с помощью социальных фактов значимость поддержки 

сверстников для человека. 
Устанавливать и объяснять после предварительного анализа взаимосвязи людей в малых 

группах: описывать социальные связи подростка с членами семьи, одноклассниками, дру-

зьями 

Семейные традиции. Семейный 
досуг. 

Свободное время подростка. Отно-

шения с друзьями и сверстниками. 
Конфликты в межличностных от-

ношениях 

  исследовать практические ситуации, связанные с выявлением места человека в группе, 

проявлениями лидерства. 

Решать с опорой на алгоритм учебных действий в рамках изученного материала познава-
тельные и практические задачи, отражающие особенности отношений в семье, со сверст-

никами, старшими и младшими: анализировать позиции участников, определять конструк-

тивные модели поведения. 
Приводить с опорой на факты общественной жизни и личный опыт примеры конфликтных 

ситуаций в малых группах: описывать возможные варианты поведения в конфликтных 

ситуациях, находить конструктивное разрешение конфликта. Анализировать, обобщать, 
систематизировать, оценивать после 

  предварительного анализа социальную информацию о человеке и его социальном окруже-

нии из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в 
СМИ: выполнять задания к предложенным учителем фрагментам. 

Приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в 

повседневной жизни для активного участия в жизни школы и класса: выполнять проблем-
ные задания, индивидуальные и групповые проекты. Приобретать опыт сов-

местной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических цен-

ностей, взаимопонимания между людьми разных культур: выполнять учебные задания в 

парах и группах. 

  Формировать ценностное отношение к окружающим людям и обществу в целом. 

Распознавать невербальные средства общения, знать и распознавать предпосылки кон-
фликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры. 

Общество, в котором мы живём 10 часов (12 часов) 

Общество

 
— совместная 

жизнь людей. 2 часа 

Что такое общество.   Связь о б щ е 

с т в а и п р и р о д ы . Устройство 
общественной жизни. Основные 

сферы жизни общества и их взаи-

Осваивать и применять знания об обществе и природе, устройстве общественной жизни: 

определять на основе текстовой и аудиовизуальной информации объекты природы и объ-
екты общества. 

Характеризовать с опорой на план или алгоритм устройство общества и сферы его жизни: 



 

модействие. опираясь на учебные материалы и предоставленные учителем источники, описывать явле-

ния, процессы и объекты, относящиеся к экономической, политической, социальной и 
духовной жизни. 

Приводить с помощью педагога примеры взаимосвязи между природой и обществом: 

иллюстрировать влияние природы на общество и общества на природу фактами из курса 

истории. 

Использовать полученные знания для объяснения влияния природы на общество и обще-

ства на природу: описывать отношение общества к природе на разных этапах истории 
общества. 

Определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания  

  социальный опыт своё отношение к проблемам взаимодействия человека и природы: фор-

мулировать суждения и аргументы, на основе информации, предложенной учителем. 
Основы функциональной грамотности: глобальные компетенции. 

Овладевать смысловым чтением текстов об устройстве общественной жизни: составлять с 
помощью педагога на основе учебных текстов план. Основы функциональной грамотно-

сти: читательская грамотность. 

Использовать полученные знания в практической деятельности, направленной на охрану 
природы: выполнять проектные задания. Формировать ценностное отношение к окружа-

ющим людям и обществу в целом. 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении сфер общества и их взаимообуслов-
ленности. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие общества и человека в обществе. 

Положение человека в 

обществе. 1 час 

Социальные общности и группы. 

Положение человека в обществе 

Осваивать и применять знания о положении человека в обществе: читать и интерпретиро-

вать информацию, представленную в разных формах. 
Приводить с помощью педагога или самостоятельно примеры разного положения людей в 

обществе: моделировать ситуации, 

  отражающие различное положение в обществе различных людей. 
Классифицировать после предварительного анализа социальные общности и

 группы: составлять классификационную таблицу (схему). 

Сравнивать после предварительного анализа социальные общности и группы, положение в 
обществе различных людей: заполнять с помощью педагога сравнительную таблицу, уста-

навливать основания для сравнения. 

  Использовать полученные знания в практической деятельности: выполнять проектные 

задания (индивидуально и в группе) по поиску и изучению примеров реализованных воз-
можностей изменения людьми своего социального положения. 

Формировать ценностное отношение к окружающим людям и обществу в целом. 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении возможностей изменения человеком 
своего положения в обществе. 

Выбирать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления. 

Роль экономики в 
жизни общества. 

Основные участники 

экономики. 
1 час (2 часа) 

Что такое экономика. Взаимосвязь 
жизни общества и его экономиче-

ского развития. Виды экономиче-

ской деятельности. 
Ресурсы и возможности экономики 

нашей страны. 

Осваивать и применять знания о процессах и явлениях в экономической жизни общества: 
читать и интерпретировать информацию, представленную в разных источниках. 

Сравнивать после предварительного анализа различные формы хозяйствования: преобра-

зовывать текстовую информацию в таблицу. 
Приводить примеры видов экономической деятельности: отбирать соответствующие ситу-

ации на основе иллюстраций и описаний. 

Устанавливать с помощью дополнительной визуальной опоры взаимосвязи деятельности 
основных участников экономики: описывать их взаимодействие на основе предоставлен-

ных учителем источников. 

  Анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать самостоятельно или с помощью 
педагога социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптирован-

ных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ: выполнять зада-

ние к предложенному учителем фрагменту. 
Использовать под руководством педагога основы финансовой грамотности в практической 

деятельности, в повседневной жизни для защиты прав потребителя финансовых услуг: 

выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты. Основы функцио-
нальной грамотности: финансовая грамотность 

Формировать мотивацию к целенаправленной социально значимой деятельности. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки экономической деятельности, 
устанавливая основания для сравнения. 

Политическая жизнь 

2 часа (3 часа) 

Политическая  жизнь общества. 

Россия — многонациональное госу-

дарство. Государственная власть в 
нашей стране. Государственный 

Герб, Государственный Флаг,  Гос-
ударственный Гимн Российской 

Федерации. 

Осваивать и применять знания о явлениях в политической жизни общества, о народах 

России, о государственной власти в Российской Федерации: описывать политические со-

бытия, государственные символы России. 
Характеризовать с опорой на план государство: называть основные признаки и задачи 

государства. 
Извлекать под руководством педагога из разных источников информацию о народах Рос-

сии: проводить поиск и отбор социальной информации о народах России из адаптирован-

ных источников, предоставленных учителем. 

 Наша страна в начале XXI века. 
Место нашей Родины среди со-

временных государств. 

Овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: преобразовывать 
под руководством педагога статистическую и визуальную информацию о достижениях 

России в текст. 

  Основы функциональной грамотности: читательская грамотность. 
Использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности: формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами, о роли России в современном мире. Осознавать российскую 
гражданскую идентичность, осваивать традиционные российские социокультурные и 

духовно- нравственные ценности. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 
или данных из -источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений). 

Культурная жизнь 

1 час 

Культурная жизнь. 

Духовные ценности, 
традиционные ценности российско-

го народа. 

Осваивать и применять знания о культуре и духовной жизни: извлекать и интерпретиро-

вать информацию из разных источников. 
Характеризовать с опорой на план традиционные российские духовно-нравственные цен-

ности: описывать духовные ценности и события культурной жизни народов России на 



 

основе предоставленных учителем материалов, ситуации проявления милосердия, спра-

ведливости и др. 
Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответ-

ствия духовным традициям 

  общества: давать высокую оценку следования традициям и возрождения традиций, заслу-

живающего одобрения; отношения к культуре и традициям народов России как к ценно-
сти. 

Использовать полученные знания в практической деятельности, направленной на соблю-

дение традиций общества, в котором мы живём: выполнять, опираясь на алгоритм учеб-
ных действий, проектные задания. 

Осуществлять          совместную          деятельность, включая взаимодей-

ствие с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 
взаимопонимания между людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и 

группах. Основы функциональной грамотности: глобальные компетенции. 
Формировать внутреннюю позицию личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие культуры в условиях современного 
общества. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли тра-

диций в обществе. 

Развитие общества 3 
часа) 

Развитие   общества. Усиле-
ние  взаимосвязей стран и народов в 

условиях информационного обще-

ства. Глобальные проблемы со- 
временности и возможности их 

решения усилиями международного 

сообщества и международных орга-
низаций. 

Осваивать и применять знания о типах общества: распознавать в тексте описания разных 
типов обществ. 

Характеризовать с опорой на план информационное общество: отбирать значимые призна-

ки для его характеристики. 
Приводить под руководством педагога примеры глобальных проблем: отбирать факты в 

источниках (учебный текст, Интернет). Основы функциональной грамотности: глобаль-

ные компетенции. 
Осваивать и применять знания о глобальных проблемах: находить и извлекать сведения о 

причинах и последствиях 

  глобальных проблем. Основы функциональной грамотности: глобальные компетенции. 

  Решать с опорой на алгоритм учебных действий в рамках изученного материала познава-
тельные и практические задачи, отражающие возможности юного гражданина внести свой 

вклад  в     решение  экологической   проблемы:  подбирать ситуации, требующие

 решения локальных вопросов, формулировать задания и 
выполнять их в парах или командах. Овладевать смысловым чтением: отбирать информа-

цию о возможностях решения  глобальных проблем усилиями международ-

ного сообщества и международных организаций (ООН и Международное движение Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца и др.). Основы функциональной грамотности: чита-

тельская грамотность. 
Быть мотивированным на целенаправленную социально значимую деятельность (участие 

в экологических акциях). 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении глобальных проблем; делать выводы 
о важности бережного отношения человека к природе. 

4 часа (2 часа)— защита проектов, итоговое повторение 

 

7 КЛАСС, 34 часа 

Тематические блоки, 

темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Социальные ценности и нормы 12 часов 

Социальные ценности. 

2 часа 

Общественные ценности. Свобода и 

ответственность гражданина. 
Гражданственность  

патриотизм. Гуманизм. 

Осваивать и применять знания о социальных ценностях: находить информацию в учебном 

тексте, дополнять учебный текст известными фактами. 
Характеризовать с опорой на план традиционные российские духовно-нравственные цен-

ности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, мило-

сердие): описывать ситуации конкретного содержания. 
Приводить с опорой на визуальный материал примеры гражданственности и патриотизма: 

находить соответствующие факты в предоставленных учителем текстах и видеофрагмен-

тах, привлекать собственный опыт. 
Определять и аргументировать под руководством педагога с точки зрения социальных 

ценностей своё отношение к явлениям социальной действительности: выражать своё от-

ношение к поступкам людей в конкретных ситуациях. 
Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой куль-

туры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических ценно-

стей, взаимопонимания между людьми разных культур: выполнять учебные задания в 
парах и группах. Основы функциональной грамотности: глобальные компетенции. 

Содействовать     формированию     традиционных     российских с о ц и о к у л ь т у р н ы 
х и д у х о в н о - н р а в с т в е н н ы х 

  ценностей; готовности руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций. 

Выбирать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления. 

Социальные нормы. 

2 часа 

Социальные нормы как регуляторы 

общественной жизни и поведения 

человека в обществе. 

Виды    социальных     норм. 

Традиции и обычаи. 

Осваивать и применять знания о содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения: различать в описании жизненных ситуаций отдельные виды 

социальных норм (в том числе традиции и обычаи, нормы этикета, религиозные нормы). 

Приводить примеры ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм: от-

бирать соответствующие ситуации 

  на основе иллюстраций и описаний. 

Использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности со-
циальных норм: формулировать суждения и приводить аргументы на основе предложен-

ных учителем социальных фактов. 

Определять и аргументировать после предварительного анализа с опорой на обществовед-
ческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к 

социальным нормам как регуляторам общественной жизни и поведения человека в обще-

стве: формулировать с помощью педагога суждения на основе информации, предложенной 
учителем. 



 

  анализировать жизненные ситуации и принимать решения относительно осуществления 

конкретных действий на основе социальных норм. 
Способствовать осознанию принятых в обществе правил и норм поведения и готовности 

следовать им в повседневной жизни. 

Выбирать, анализировать, интерпретировать информацию различных видов и форм 
представления. 

Мораль и моральный 

выбор. 

Право и мораль. 8 
часов 

Нормы и принципы морали. Добро 

и зло. Нравственные чувства чело-

века. Совесть и стыд. 
Моральный выбор. 

Моральная  оценка 

поведения людей и соб-
ственного поведения. Влияние мо-

ральных норм на общество и чело-
века. 

Право и его роль в жизни общества. 

Право и мораль. 

Осваивать и применять знания о морали и праве: читать и интерпретировать информацию, 

представленную в предложенных учителем источниках. 

Характеризовать с опорой на план или алгоритм особенности моральных норм и их роль в 
жизни общества: называть признаки морали, анализировать типичные социальные ситуа-

ции с морально-нравственных позиций, показывать с помощью фактов социальной дей-

ствительности регулирующую роль морали. 
Искать и извлекать под руководством педагога информацию о принципах и нормах мора-

ли, проблеме морального выбора: выявлять соответствующие сведения из разных адапти-
рованных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдени-

ем правил информационной безопасности при работе в Интернете. 

Анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать помощью педагога социальную 
информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публи-

каций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулиро-

вании поведения человека: выполнять задание к предложенному учителем фрагменту. 

  Оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия нор-
мам морали: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

Овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информа-

цию, касающуюся гуманизма, гражданственности, патриотизма, из предложенных учите-
лем источников. Основы функциональной грамотности: читательская грамот-

ность. 

Приводить примеры ситуаций морального выбора: находить соответствующие факты в 
предоставленных учителем текстах и контекстных задачах. 

Классифицировать с помощью педагога социальные нормы, их существенные признаки и 

элементы: составлять таблицу (схему). 
Сравнивать после предварительного анализа право и мораль: устанавливать общее и раз-

личия, заполнять сравнительную таблицу. 

Устанавливать и объяснять после предварительного анализа влияние социальных норм на 
общество и человека: описывать с 

  опорой на план взаимосвязь морали и права с социальным порядком и благополучием. 

Используя обществоведческие знания, формулировать выводы о роли права в обществе, 
подкрепляя их аргументами: аргументированно объяснять значение права в жизни челове-

ка, общества и государства. 

Использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни: выполнять 

под руководством педагога проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты. 

  С    помощью    педагога  заполнять  форму  (в    том  числе электронную): составлять про-

стейший документ (заявление). Содействовать формированию внутренней позиции лично-
сти. Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаружи-

вать различие и сходство позиций. 

Человек как участник правовых отношений 7 часов (8 часов) 

Правоотношения. 3 
часа 

Правоотношения и их особенности.
 Правовая 

норма. Участники 

правоотношений. 
Правоспособность

 

и дееспособность. 
Правовая оценка поступков и дея-

тельности человека. Правомерное 

поведение. Правовая культура 
личности. 

Осваивать и применять знания о сущности права, правовых нормах: анализировать тексто-
вую и аудиовизуальную информацию, содержащуюся в учебном тексте и предоставленных 

учителем источниках. 

Характеризовать после предварительного анализа право, как регулятор социальных отно-
шений: описывать особенности правовых норм. 

Приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, и 

ситуации, связанные с правонарушениями: описывать поступки (поведение) человека 
(группы). 

Сравнивать после предварительного анализа правоспособность и дееспособность: уста-

навливать основания для сравнения, отбирать приведённые в тексте описания. 
Устанавливать и объяснять, используя опорную схему, взаимосвязи, включая взаимодей-

ствия гражданина и государства, между правовым поведением и культурой личности: 

описывать правовое поведение как показатель культуры личности. 
Использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обществе: 

формулировать суждения на основе социальных фактов. 

  Определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты обществен-

ной жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли правовых норм как регуля-
торов о б щ е с т в е н н о й ж и з н и и п о в е д е н и я ч е л о в е к а : выражать своё отно-

шение к поступкам людей в конкретных ситуациях, регулируемых право-
выми нормами, аргументированно объяснять роль правовой оценки пове-

дения человека. Основы функциональной грамотности: глобальные компетенции 

Искать и извлекать информацию с помощью педагога или самостоятельно о сущности 
права и значении правовых норм, о правовой культуре: выявлять соответствующие факты 

из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете. 
Функциональная грамотность. 

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответ-

ствия правовым нормам: выражать свою точку зрения на поведение людей в социальных 

ситуациях, в которых отношения регулируются нормами права. 

  ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: вы-

полнять учебные задания в парах и группах. Основы функциональной грамотности: гло-

бальные компетенции. 
Способствовать формированию правовой культуры личности, саморегуляции на основе 

соблюдения норм права. 

С помощью педагога выбирать способ решения учебной задачи (при моделировании ситу-
аций, связанных с возникновением правоотношений). 



 

Правонарушения и их 

опасность для лично-
сти и 

общества. 2 часа 

Правонарушение

 
и юридическая 

ответственность. Проступок и пре-

ступление. Опасность правонару-

шений для 

личности и общества 

Осваивать и применять знания о правонарушениях и их опасности для личности и обще-

ства: анализировать текстовую и аудиовизуальную информацию, содержащуюся в учеб-
ном тексте и предоставленных учителем источниках. 

Приводить примеры самостоятельно или с помощью педагога, связанные с правонаруше-

ниями и наступлением юридической ответственности: моделировать ситуации, раскрыва-

ющие опасность правонарушений для личности и общества. 

Сравнивать после предварительного анализа проступок и преступление: отбирать приве-

дённые в тексте описания, называть особенности, устанавливать основания сравнения. 
Использовать полученные знания для объяснения необходимости правомерного поведе-

ния, включая налоговое поведение; различий между правомерным и противоправным 

поведением: формулировать суждения на основе социальных фактов. 
Решать с опорой на алгоритм учебных действий в рамках изученного материала познава-

тельные и практические задачи, связанные с социальной опасностью 

  правонарушений: анализировать жизненные ситуации и принимать решения относительно 
осуществления конкретных действий. 

Формировать готовность руководствоваться нормами права. Самостоятельно форму-

лировать обобщения и выводы при решении познавательных и практических задач. 

Защита прав и 
свобод человека и 

гражданина. 

2 часа (3 часа) 

Права и свободы человека и граж-
данина Российской 

Федерации. Гарантия и защита прав 

и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации. 

Конституционные 

обязанности гражданина Россий-
ской  Федерации. 

Права ребёнка

 и возможности их 
защиты. 

Осваивать и применять знания о правовом статусе гражданина Российской Федерации (в 
том числе несовершеннолетнего): анализировать содержание учебных текстов и предо-

ставленных учителем источников. 

Характеризовать по плану конституционные права и обязанности гражданина Российской 
Федерации, права ребёнка в Российской Федерации на основе учебных текстов: описывать 

ситуации проявления. 

Приводить примеры способов защиты прав ребёнка в Российской Федерации: находить 
соответствующие факты в предоставленных учителем источниках. 

Овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информа-

цию из фрагментов Конституции Российской Федерации, из предложенных учителем ис-
точников о правах и обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации, о правах ребёнка   и   способах   их   защиты;   пре-

образовывать т е к с т о в у ю и н ф о р м а ц и ю о 

  правах ребёнка в таблицу (схему). Основы функциональной грамотности: читательская 

грамотность. 

Искать и извлекать с помощью педагога информацию о гарантиях и защите прав и свобод 
человека и гражданина в Российской Федерации: выявлять соответствующие факты из 

учебных материалов, предложенных учителем. 

Систематизировать информацию о правах ребёнка: составлять с помощью педагога план 
(схему), заполнять таблицу. 

  Использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельно-

сти, в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей, для 

реализации и защиты прав человека и гражданина: выполнять проблемные задания, инди-

видуальные и групповые проекты. Самостоятельно или с помощью педагога заполнять 

форму (в том числе электронную): составлять простейший документ при получении пас-
порта гражданина Российской Федерации. 

Формировать внутреннюю позицию личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 
Самостоятельно формулировать обобщения и выводы при решении познавательных и 

практических задач. 

Основы российского права 11 часов (12 часов) 

Как устроено россий-
ское право. 1 час (2 

часа) 

Конституция Российской Федера-
ции — основной закон  Законы и 

подзаконные акты. Отрасли права. 

Осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других норматив-
ных правовых актах; об отраслях права; о правовых нормах, регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в гражданском, тру-

довом, семейном, административном, уголовном праве): находить информацию в учебном 
тексте, дополнять учебный текст известными фактами. Характеризовать с опорой на план 

или алгоритм, или особую роль Конституции Российской Федерации в системе российско-

го права: отбирать значимые признаки для характеристики. 
Приводить примеры законов и подзаконных актов: находить соответствующие сведения в 

предоставленных учителем источниках. 

Сравнивать после предварительного анализа (в том числе устанавливать основания для 
сравнения) сферы регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного): отбирать описания, называть особенности. 

Классифицировать самостоятельно или с помощью учителя по разным основаниям нормы 
права, выделяя их существенные признаки: устанавливать основания классификации, 

составлять таблицу (схему). 

Решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права: анализировать жизненные ситуации и 

принимать решения относительно осуществления конкретных действий. 
Искать и извлекать под руководством педагога 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 после предварительного анализа социальную информацию и соотносить её 

с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека: анализировать 

социальные ситуации с точки зрения применения правовых норм гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права. 
Формировать внутреннюю позицию личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

  (явлений); устанавливать существенный признак классифика-
ции, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа. 

Основы гражданского 

права. 

Физические и юридические лица в 

гражданском праве. Право соб-

Осваивать и применять знания о правовых нормах, регулирующих типичные для несовер-

шеннолетнего и членов его семьи общественные отношения в гражданском праве: нахо-



 

2 часа ственности, защита прав собствен-

ности. Основные виды гражданско-
правовых договоров. Договор куп-

ли- продажи. Права потребителей и 

возможности их защиты. Несовер-
шеннолетние как участ-

ники граждан-

ско- правовых отношений 

дить информацию в учебном тексте, дополнять учебный текст известными фактами. 

Характеризовать с опорой на план гражданское право: называть субъектов гражданских 
правоотношений; различать имущественные права и личные неимущественные права; 

называть обязанности, вытекающие из права собственности. 

Приводить примеры под руководством педагога реализации права собственности: модели-

ровать социальные ситуации, связанные с договором купли-продажи и правами потреби-

телей. 

  Сравнивать после предварительного анализа имущественные и личные неимущественные 
отношения, дееспособность малолетних в возрасте 6—14 лет и несовершеннолетних в 

возрасте 14—18 лет: составлять таблицу. 

Использовать полученные знания для объяснения взаимосвязи гражданской правоспособ-
ности и дееспособности: формулировать суждения на основе социальных фактов. 

Решать с опорой на алгоритм учебных действий в рамках изученного материала познава-
тельные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия, регулируемые 

гражданским правом: анализировать социальные ситуации, в которых требуется привлечь 

знания о правах потребителей и договорах купли-продажи, в том числе с участием несо-
вершеннолетних, определять правомерные модели поведения. 

Овладевать смысловым чтением: отбирать информацию из фрагментов Гражданского 

кодекса о дееспособности несовершеннолетних и малолетних. Основы функциональной 
грамотности: читательская грамотность. 

Извлекать самостоятельно или с помощью педагога из учебных текстов информацию о 

правах потребителя и способах их защиты: проводить поиск и отбор социальной информа-
ции из адаптированных источников, предоставленных учителем. 

Оценивать после предварительного анализа собственные поступки и поведение других 

людей с точки зрения их соответствия нормам гражданского права: выражать свою точку 
зрения, отвечать на вопросы, 

  участвовать в обсуждении, организованном учителем. 

Формировать мотивацию к целенаправленной социально значимой деятельности. 

С учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматри-
ваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерно-

стей и противоречий. 

Основы 
семейного права 2 часа 

Важность семьи в жизни человека, 
общества и государства. Условия 

заключения бракатв Российской 

Федерации. Права и обязанности 
детей и родителей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Осваивать и применять знания о правовых нормах, регулирующих типичные для несовер-
шеннолетнего и членов его семьи общественные отношения в семейном праве: называть 

условия заключения брака в Российской Федерации, права и обязанности детей и родите-

лей, способы защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей. 
Характеризовать после предварительного анализа семейные правоотношения: определять 

участников, описывать их права. Устанавливать и объяснять, используя визуальный мате-

риал, взаимосвязи прав и обязанностей членов семьи, традиционных российских ценно-

стей и личных неимущественных отношений в семье: исследовать практические ситуации. 

  Использовать полученные знания для объяснения значения семьи в жизни человека, обще-

ства и государства, для осмысления личного социального опыта исполнения социальных 
ролей в семье: формулировать суждения на основе социальных фактов. 

С опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социаль-

ный опыт определять и аргументировать с точки зрения семейных ценностей и правовых 

  норм своё отношение к семейным обязанностям, к отношениям в семье: выражать своё 
отношение к поступкам людей в конкретных ситуациях. 

Извлекать и анализировать самостоятельно или с помощью учителя правовую информа-

цию об условиях заключения брака в Российской Федерации, о личных неимущественных 
и имущественных отношениях в семье: выявлять соответствующие сведения из фрагмен-

тов Семейного кодекса РФ. 

Оценивать социальную информацию с опорой на знания о семейных правоотношениях, 
факты общественной жизни и личный социальный опыт, формулировать аргументирован-

ные выводы о важности семьи в жизни человека, общества и государства: выполнять зада-

ния к предложенным учителем фрагментам. 
Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответ-

ствия нормам семейного права: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участ-

вовать в обсуждении. 
Использовать полученные знания о нормах семейного права в повседневной жизни для 

осознанного выполнения социальной роли члена семьи: выполнять проектные задания 

(индивидуально и в группе). 
Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой куль-

туры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических и демо-

кратических ценностей, идей мира 

  и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания 

в парах и группах, исследовательские проекты по предложенной учителем проблеме. Ос-

новы функциональной грамотности: глобальные компетенции. 
Формировать мотивацию к целенаправленной социально значимой деятельности в семье. 

Использовать в учебной, познавательной и социальной практике освоенные обучающими-

ся межпредметные понятия. 

Основы 

трудового права 2 часа 

Стороны  трудовых 

отношений, их права и обязанности.

  Трудовой 

договор. Заключение и прекраще-

ние трудового 

договора. Рабочее время и время 
отдыха. Особенности правового

   статуса 

несовершеннолетних при осуществ-
лении трудовой деятельности. 

Осваивать и применять знания о правовых нормах, регулирующих типичные для несовер-

шеннолетнего и членов его семьи общественные отношения в трудовом праве, о содержа-

нии, заключении и прекращении трудового договора, о защите прав несовершеннолетних 

работников: находить информацию в учебном тексте, дополнять учебный текст известны-

ми фактами. 

Характеризовать с опорой на план права и обязанности работника и работодателя, особен-
ности участия в трудовых отношениях несовершеннолетних: описывать особенности за-

ключения трудового договора, регулирование трудовых отношений с несовершеннолет-

ними. 
Устанавливать и объяснять с помощью педагога взаимосвязи трудовых правоотношений, 

прав и обязанностей работника и работодателя: исследовать практические ситуации. 

Определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников трудовых отно-
шений с опорой на знания в области трудового права: формулировать выводы о недопу-



 

стимости 

  трудового права, аргументированно объяснять, как они обеспечивают защиту прав работ-

ника и работодателя. 
Решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные задачи, отражающие 

правовые отношения работника и работодателя, связанные с рабочим временем и време-

нем отдыха, с заключением и прекращением трудового договора, в том числе и с несовер-
шеннолетним: анализировать позиции участников, определять конструктивные модели 

поведения. 

Овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информа-
цию из фрагментов Трудового кодекса о содержании, заключении и прекращении трудово-

го договора, о защите прав несовершеннолетних работников. Основы функциональной 

грамотности: читательская грамотность. 
Искать и извлекать с помощью педагога информацию по правовой тематике в сфере тру-

дового права: выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в 
том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информацион-

ной безопасности при работе в Интернете. Основы функциональной грамотности: чита-

тельская грамотность. 
Приобретать опыт составления простейших документов: составлять заявление о приёме на 

работу, резюме. 

Формировать внутреннюю позицию личности как 

  особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы 

с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по анало-

гии, формулировать гипотезы о взаимосвязях. 

Виды юридической 

ответственности 2 часа 

Гражданско-правовые проступки

 и гражданско- 

правовая  ответственность. 
Административные 

проступки

 
и 

административная ответственность. 

Дисциплинарные проступки и дис-
циплинарная ответственность. 

Преступления и уголовная ответ-

ственность. 
Особенности юридической 

ответственности 

несовершеннолетних. 

Осваивать и применять знания о юридической ответственности (гражданско-правовой, 

дисциплинарной, административной, уголовной), об обеспечении безопасности личности, 

общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; о защите прав несо-
вершеннолетних. 

Характеризовать с опорой на визуальную наглядность виды правонарушений и виды нака-

заний. 
Классифицировать самостоятельно или с помощью педагога виды юридической ответ-

ственности по отраслям права и виды наказаний. 

Использовать знания о юридической ответственности и видах наказаний для объяснения 
социальной опасности, и неприемлемости уголовных и административных 

правонарушений, экстремизма, терроризма и коррупции, и необходимости противостоять 

им. 
Определять и аргументировать после предварительного анализа своё отношение к право-

нарушениям, формулировать выводы о недопустимости нарушения правовых норм. 

Овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информа-

цию из фрагментов Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодек-

са об у г о л о в н о й и 

  административной ответственности и видах наказаний, об особенностях юриди-
ческой ответственности несовершеннолетних. 

Анализировать информацию из адаптированных источников о применении наказаний за 

совершённые правонарушения; систематизировать информацию о юриди-
ческой ответственности (в том числе несовершеннолетних) в форме 

  плана. 

Оценивать после предварительного анализа собственные поступки и поведение других 

людей с точки зрения их соответствия нормам административного и уголовного права: 
выражать свою точку зрения, участвовать в обсуждении. 

Использовать полученные знания о нормах административного и уголовного права в прак-

тической деятельности, в повседневной жизни для осознанного правомерного поведения: 
выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты. 

Формировать правовую культуру, готовность руководствоваться нормами права. Анали-

зировать, обобщать систематизировать и конкретизировать с опорой на визуальный 
материал информацию из адаптированных источников о правовых нормах, определяющих 

юридическую ответственность человека, соотносить виды правонарушений и наказания. 

Правоохранитель ные 
органы в 

Российской Федера-

ции. 2 часа 

Структура правоохранительных 
органов Российской 

Федерации. Функции 

правоохранительных 
органов. 

Осваивать и применять знания о правоохранительных органах, их роли в обеспечении 
безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма: 

называть правоохранительные органы и объяснять их функции. Характеризовать по алго-

ритму или плану роль правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении 
социальной стабиль-ности и справедливости: формулировать соответствующие суждения 

и аргументы в письменной и устной форме. 

Извлекать с помощью педагога или самостоятельно социальную информацию по правовой 
тематике: преобразовывать текстовую информацию о правоохра-

нительных органах в таблицу (схему). Основы функциональной грамотности: читатель-

ская грамотность 
Использовать полученные знания о способах защиты прав человека: анализировать ситуа-

ции, связанные с защитой и реализацией прав и свобод человека, и определять, в какой 

правоохранительный орган в каждом конкретном случае необходимо обратиться. 
Формировать внутреннюю позицию личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Самостоятельно или с помощью педагога выбирать оптимальную форму представления 
информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями. 

4 часа (2 часа) — защита проектов, итоговое повторение 

 

8 КЛАСС, 34 часа 

Тематические блоки, 

темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Человек в экономических отношениях 20 часов (21 час) 

Экономика — 

основа 

Экономическая жизнь общества.  

Потребности  и 

Осваивать и   применять   знания   об   основных   проявлениях экономической жизни 

общества: извлекать и интерпретировать информацию из разных источников.  Характери-



 

жизне-деятельно 

сти человека. 
5 часов 

ресурсы. Граниченность ресурсов. 

Экономический выбор. Экономиче-
ская система и её функции. 

Собственность. Производство —   

источник экономических благ. 

Факторы производства. 

зовать с опорой   на   план   способы   координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах: описывать различные способы  хозяйствования и фор-
мулировать основания для сравнения. Определять и аргументировать с точки зрения соци-

альных ценностей и с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни, 

своё отношение к предпринимательству 

 Трудовая деятельность. Предпри-

нимательство. 

Производительность труда. Разде-
ление труда. 

Обмен. Деньги и их функции. Тор-

говля и её формы. 

и развитию собственного бизнеса: формулировать суждения на основе информации, пред-

ложенной учителем; выражать своё отношение к решениям людей в конкретных ситуаци-

ях. Основы функциональной грамотности: финансовая грамотность. 
Решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи: 

анализировать реальные социальные ситуации для осуществления экономических дей-

ствий на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; исследовать 
несложные практические ситуации, связанные с использованием различных способов 

повышения эффективности производства. Основы функциональной грамотности: финан-
совая грамотность. 

  Овладевать смысловым чтением: преобразовывать текстовую экономическую информа-

цию в модели (таблица, схема). 

Приводить с помощью педагога примеры организации эффективного производства на 
основе жизненных ситуаций: иллюстрировать действие факторов, влияющих на повыше-

ние производительности труда. 

Оценивать самостоятельно или с помощью педагога значение экономически рационально-
го поведения основных участников обмена: анализировать сложившиеся практики и моде-

ли поведения. Основы функциональной грамотности: финансовая грамотность. 

Использовать полученные знания для объяснения социально- экономической роли пред-
принимательства: описывать и раскрывать на примерах функции предпринимательства. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменив-

шихся ситуаций. 

Рыночные 

отношения

 
в экономике. 

5 часов 

Рыночная экономика. 

Конкуренция. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Невидимая 
рука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издерж-

ки, выручка и прибыль. Как повы-
сить эффективность 

производства. 

Осваивать и применять знания о рыночном хозяйстве как одном из способов организации 

экономической жизни: формулировать собственное мнение о роли рыночного механизма и 

необходимости развития конкуренции для регулирования экономики. 
Использовать полученные знания для объяснения взаимосвязей рынка и конкуренции: 

высказывать обоснованные суждения о влиянии конкуренции на функционирование рын-

ка. 

 Заработная плата 

 и стимулиро-
вание  труда. 

Занятость и безработица. 

основе социальных фактов различные способы повышения его эффективности. 

Оценивать после предварительного анализа поведение людей с точки зрения их экономи-
ческой рациональности: анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения производителя. 

Приобретать опыт использования знаний для выбора профессий и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере: устанавливать преимущества профессионализма и 

его взаимосвязь с жизненным успехом. 
Извлекать под руководством педагога социальную информацию из адаптированных ис-

точников и СМИ о тенденциях развития современной рыночной экономики: выявлять 

соответствующие факты. 
Готовность к саморазвитию и личностному самоопределению. Искать и отбирать соци-

альную информацию из различных источников  в    соответствии  с    познавательной  

задачей, систематизировать, интерпретировать и оценивать достовер-
ность социальной информации, в том числе о тенденциях развития современной рыноч-

ной экономики. 

Финансовые отноше-

ния в экономике 

Финансовый рынок и посредники 

(банки, страховые компании, кре-
дитные 

Приводить под руководством педагога примеры деятельности и проявления основных 

функций различных финансовых посредников 

5 часов союзы, участники фондового рын-

ка). Услуги финансовых посредни-
ков. Основные типы финансовых 

инструментов: акции и облигации. 

Банковские услуги, 
предоставляемые 

гражданам (депозит, кредит, пла-

тёжная карта, денежные переводы, 
обмен валюты). Дистанционное 

банковское обслуживание. Страхо-

вые услуги. 
Защита прав потребителя финан-

совых услуг. 

функции на основе предложенных учителем источников. 

Оценивать после предварительного анализа собственные поступки и поступки других 
участников финансового рынка с точки зрения их экономической рациональности (вклю-

чая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской деятельностью, для 

оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных 
практик): формулировать и представлять краткие выводы о способах эффективного ис-

пользования денежных средств. Основы функциональной грамотности: финансовая гра-

мотность. 
Анализировать, обобщать, систематизировать, критически оценивать с помощью педагога 

социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источ-

ников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным 
социальным опытом; формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; выполнять 

задания к предложенным учителем фрагментам. 

Приобретать опыт использования знаний основ финансовой грамотности для реализации 
защиты прав потребителя финансовых услуг: выражать собственное отношение к наруше-

нию прав и недобросовестному поведению участников финансового рынка. Основы функ-

циональной грамотности: финансовая грамотность. 
Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодей-

ствие с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур: выполнять 

учебные задания в парах и группах. 

  Выявлять после предварительного анализа проблемы и выбирать различные подходы 

(способы) для принятия решений в жизненных и учебных ситуациях в целях защиты эко-
номических интересов. 



 

Домашнее хозяйство 3 

часа 

Экономические функции домохо-

зяйств. Потребление домашних 
хозяйств. 

Потребительские товары и товары

 длительного 

пользования. 

Источники доходов и расходов 

семьи. Семейный бюджет. Личный 
финансовый план. 

Способы и формы 

сбережений. 

Использовать знания для объяснения взаимосвязей экономических явлений: объяснять 

причины достижения (недостижения) результатов экономической деятельности. 
Приобретать опыт использования полученных знаний в практической повседневной жиз-

ни: анализировать потребление домашнего хозяйства, структуру семейного бюджета, вы-

полнение гражданских обязанностей (в том числе по уплате налогов), собственные пер-

спективы в профессиональной сфере в целях осознанного выбора профессии; сопоставлять 

свои потребности и возможности. Основы функциональной грамотности: финансовая 

грамотность. 
Оценивать после предварительного анализа собственные поступки и поведение других 

людей с точки зрения их экономической рациональности: давать оценку рациональному 

распределению семейных ресурсов. Основы функциональной грамотности: финансовая 
грамотность. 

Решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, 

отражающие процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений: форму-
лировать и представлять краткие 

  выводы о способах эффективного использования денежных средств и различных форм 

сбережений. Основы функциональной грамотности: финансовая грамотность. 
Приобретать   опыт    составления    простейших    документов: 

  составлять семейный бюджет, личный финансовый план, заявление, резюме. Основы 

функциональной грамотности: финансовая грамотность. 

Анализировать после предварительного анализа практические ситуации, связанные с 
реализацией гражданами своих экономических интересов. 

Экономические цели и 

функции государства. 
2 часа (3 часа) 

Экономические цели и функции

 государства. 
Налоги. 

Доходы и расходы 

государства. 
Государственный бюджет. 

Государственная 

бюджетная и денежно- кредитная
 политика 

Российской Федерации. 

Государственная политика по раз-
витию конкуренции. 

Осваивать и применять знания о роли государства в экономике, об основах государствен-

ной бюджетной и денежно-кредитной политики Российской Федерации: описывать эконо-
мические цели и функции государства. 

Классифицировать с опорой на алгоритм (в том числе устанавливать существенный при-

знак классификации) механизмы государственного регулирования экономики: составлять 
классификационную таблицу. 

Устанавливать и объяснять после предварительного анализа связи политических потрясе-

ний и социально-экономических кризисов в государстве: описывать социальные ситуации 
и факты. 

Использовать знания для объяснения основных механизмов государственного регулирова-

ния экономики, в том числе государственной политики по развитию конкуренции: выска-
зывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики госу-

дарства и её влиянии на экономическую жизнь общества, о влиянии государственных 

решений на развитие конкуренции. 

  Выявлять с помощью педагога причинно-следственные связи при изучении экономических 
явлений и процессов. 

Человек в мире культуры 10 часов (11 часов) 

Культура, её 
многообразие и фор-

мы. 

1 час (2 часа) 

Культура, её многообразие и фор-
мы. Влияние духовной культуры на 

формирование личности. 

Современная молодёжная культу-
ра. 

Осваивать и   применять   знания   о   процессах   и   явлениях в духовной жизни: различать 
в предлагаемых ситуациях формы культуры, выявлять их описания в тексте, составлять 

опорные схемы и планы. Классифицировать с опорой на визуальный материал по разным 

признакам формы и виды культуры: сопоставлять определённые примеры с указанными 
формами (видами) культуры, составлять собственные модельные примеры различных 

видов культуры. 

Сравнивать после предварительного анализа формы культуры: различать признаки разных 
форм культуры в предлагаемых ситуациях и примерах. 

Устанавливать и объяснять после предварительного анализа взаимосвязь развития духов-

ной культуры и формирования личности: описывать взаимовлияние различных форм куль-
туры, современной молодёжной культуры и личностного развития личности. 

Овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры: 

составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, 
схему) и преобразовывать предложенные модели в текст., Основы функциональной гра-

мотности: читательская грамотность 

  Приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей 

разных культур, национальных и религиозных ценностей: выявлять дефициты информа-

ции, данных, необходимых для решения поставленной задачи в процессе совместной рабо-

ты. Основы функциональной грамотности: глобальные компетенции. 

Содействовать формированию внутренней позиции личности как особого ценностного 
отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Способствовать осознанию ценности самостоятельности и инициативы. 

  Самостоятельно или с помощью учителя выбирать способ решения учебной задачи в 
процессе работы с кейсами (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наибо-

лее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Наука и 
образование в Россий-

ской Федерации. 

4 часа 

Наука. Естественные и социально-
гуманитарные 

науки. Роль науки в развитии обще-

ства. 
Образование. Личностная и обще-

ственная значимость образования в 

современном обществе. Образова-
ние в Российской Федерации. 

Самообразование. 

Политика в сфере культуры и обра-
зования в Российской Федерации. 

Осваивать и применять знания о науке и образовании, о системе образования в Российской 
Федерации: отбирать с заданных позиций приведённые в тексте описания. 

Сравнивать после предварительного анализа естественные и социально-гуманитарные 

науки: находить их сходства и различия в предлагаемых примерах. 
Решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, 

касающиеся форм и многообразия духовной культуры: анализировать жизненные ситуа-

ции и принимать решения относительно осуществления конкретных действий в области 
науки, образования, самообразования. Основы функциональной грамотности: глобальные 

компетенции. 

Осуществлять под руководством педагога поиск информации об ответственности совре-
менных учёных в разных источниках: сопоставлять и 



 

  обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную). 
Приводить под руководством педагога примеры политики Российского государства в сфе-

ре культуры и образования: отбирать соответствующие ситуации из учебных текстов и 

СМИ. Использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования: 

выполнять индивидуальные и групповые проекты. 

Формировать мотивацию к целенаправленной социально значимой деятельности (получе-

нию образования). 
Выявлять причинно-следственные связи, доказывая значение образования в условиях 

усложнения технологий в современном обществе. 

Самостоятельно или с помощью педагога формулировать обобщения и выводы по ре-
зультатам проведённого мини- исследования (работа со статистикой), владеть инстру-

ментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

Роль религии в жизни 
общества. 2 часа 

П оня тие рел иг и и. Ро ль религии 
в жизни человека и общества. Сво-

бода совести и свобода вероиспове-

дания. объединения в Российской 
Федерации 

Осваивать и применять знания о религии, мировых религиях: различать в предлагаемых 
ситуациях мировые религии, особенности религии как социального института. 

Сравнивать после предварительного анализа мировые и национальные религии: составлять 

сравнительную таблицу. 
Осуществлять под руководством педагога поиск информации о религиозных объединени-

ях в Российской Федерации в разных источниках 

  информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах 

(описательную, графическую, аудиовизуальную). 
Оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества: 

выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

Овладевать под руководством педагога навыками работы с информацией: воспринимать 
и создавать информационные тексты в различных форматах, в том числе цифровых. 

Роль искусства в жиз-

ни человека. 2 часа 

Что такое искусство. Виды искус-

ств. Роль искусства в жизни чело-
века и общества. 

Осваивать и применять знания об искусстве и его видах: различать в предлагаемых ситуа-

циях объекты, относящиеся к разным видам искусства. 
Характеризовать с опорой на план искусство: отбирать в тексте значимые признаки для 

его характеристики. 

Сравнивать после предварительного анализа виды искусств: 

  составлять сравнительные таблицы. 
Осуществлять с помощью педагога поиск информации о роли искусства в жизни человека 

и общества в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 
Формировать готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности в опреде-

лении своего отношения к искусству как форме общественного сознания. 

Овладевать навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 
текстов в различных форматах, в том числе цифровых. 

Роль 

информации в совре-
менном мире. 

1 час 

Роль информации и информацион-

ных 
технологий в современном мире.

 Информационная 

культура и информационная без-
опасность. Правила безопасно-

го поведения в Интернете. 

Осваивать и применять знания об информации как важном ресурсе современного обще-

ства: различать в предлагаемых ситуациях объекты, относящиеся к разным видам инфор-
мации. Характеризовать с опорой на план информационную культуру и информационную 

безопасность: отбирать в тексте признаки информационной культуры, особенности ин-

формационной безопасности. 
Приводить с помощью педагога конкретные примеры правил информационной безопасно-

сти: моделировать ситуации, отражающие их действие и значение. 

Определять и аргументировать после предварительного анализа с точки зрения социаль-
ных ценностей и с опорой на обществоведческие знания факты общественной жизни, своё 

отношение к информационной культуре и информационной безопасности, правилам без-

опасного поведения в Интернете: формулировать суждения на основе информации, пред-
ложенной учителем; выражать своё отношение к поступкам людей в конкретных ситуаци-

ях. 

Осуществлять поиск информации о видах мошенничества в Интернете: составлять с по-
мощью педагога или самостоятельно алгоритм безопасного поведения в Интернете, сопо-

ставляя и обобщая информацию, представленную в разных формах (описательную, графи-

ческую, аудиовизуальную). 
Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей дея-

тельности в сфере духов- 

  ной культуры: выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 
регламентом. 

Содействовать формированию готовности обучающихся к саморазвитию, самостоя-

тельности и личностному самоопределению. 
Овладевать навыками работы с информацией: выявлять дефициты информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи. 

4 часа (2 часа)— защита проектов, итоговое повторение 

 

9 КЛАСС, 34 часа 

Тематические блоки, 

темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Человек в политическом измерении 6 часов 

Политика и политиче-

ская власть. 3 часа 

Государство —  политическая орга-

низация  общества. Признаки госу-

дарства. Внутренняя   и внешняя 

политика. Форма государства. Мо-

нархияи республика   —   основные 

Осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней   и   

внешней   политике, о   демократии   и демократических ценностях: отбирать с заданных 

позиций предъявленные описания. Характеризовать с опорой на таблицу или схему госу-

дарство как социальный институт, роль государства в обществе на основе его функций, 

правовое государство, принципы и признаки 

 формы правления. Унитарное и

 федеративное 
государственно- территориальное 

устройство. Политический режим 

и его виды. Демократия, демокра-
тические ценности. Правовое госу-

дарство и гражданское общество. 

демократии, демократические ценности: приводить описания на основе учебных текстов и 

межпредметных связей. 
Приводить примеры с помощью педагога государств с различными формами правления, 

государственно- территориальным устройством и политическим режимом; реализации 

функций государства на примере внутренней и внешней политики России: отбирать соот-
ветствующие факты, используя учебные тексты, межпредметные связи и информацию 

СМИ (по указанию учителя). 

Классифицировать после предварительного анализа современные государства по форме 
правления, государственно- территориальному устройству и политическому режиму: со-



 

ставлять схему или таблицу, самостоятельно выделяя признаки классификации. 

Сравнивать после предварительного анализа политическую власть с другими видами вла-
сти в обществе; демократические и недемократические политические  режимы, унитарное  

и ф е д е р а т и в н о е 

  территориально- государственное устройство, монархию и республику: указывать общее и 

особенное. 
Устанавливать и объяснять после предварительного анализа взаимосвязи в отношениях 

между человеком, обществом и государством; связи политических потрясений и социаль-

но- экономических кризисов в государстве: исследовать ситуации, предложенные учите-
лем. 

Использовать полученные знания о государстве для объяснения взаимосвязи правового 

государства и гражданского общества: формулировать суждения на основе социальных 
фактов. 

Овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других 
нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, 

связанных с деятельностью субъектов политики: преобразовывать текстовую информацию 

в таблицу или схему. Искать и извлекать самостоятельно или с опорой на образец инфор-
мацию о сущности политики, о государстве и его роли в обществе: выявлять соответству-

ющие 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 с помощью педагога социальную информацию, содер-

жащуюся в Конституции Российской Федерации, о России как правовом государстве, о 
принципах демократии: формулировать выводы о народовластии в России, подкрепляя их 

аргументами. 

Способствовать осознанию российской гражданской идентичности. 

  Выявлять и характеризовать после предварительного анализа существенные признаки 
объектов (явлений), выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и про-

цессов. 

Участие граждан в 
политике 3 часа 

Формы политического участия. 
Выборы, референдум. Политиче-

ские партии, их роль в демократи-

ческом обществе. Общественно- 
политические организации. 

Осваивать и применять знания о конституционном статусе гражданина, формах участия 
граждан в политике, выборах и референдуме, о политических партиях: отбирать с задан-

ных позиций приведённые в учебном тексте описания. 

Приводить с помощью педагога примеры политических партий и иных общественных 
объединений граждан, законного участия граждан в политике: отбирать социальные факты 

из различных источников (СМИ, учебные тексты) и определять организации и виды дея-

тельности, которые обеспечивают законное участие гражданина в политической жизни 
государства. 

Классифицировать по алгоритму типы политических партий, типы общественно-

политических организаций: составлять таблицу, устанавливать основания для классифика-

ции. 

  Сравнивать после предварительного анализа формы политического участия (политиче-

скую партию и общественно- политическое движение; выборы и референдум): выявлять 
общее и особенное. 

Использовать полученные знания для объяснения значения политической   деятельности   

в    обществе;    для   осмысления л  

  социального опыта и при исполнении социальной роли избирателя, члена политической 
партии, участника общественно-политического движения: формулировать суждения на 

основе конкретных жизненных ситуаций. 

Определять и аргументировать после предварительного анализа с точки зрения социаль-
ных ценностей и правовых норм своё отношение к антиобщественному политическому 

поведению: выражать своё отношение к поступкам людей в конкретных ситуациях, прояв-

лять неприемлемость всех форм антиобщественного поведения в политике. 
Решать опираясь на алгоритм учебных действий в рамках изученного материала познава-

тельные и практические задачи, отражающие выполнение социальных ролей избирателя, 

члена политической партии, участника общественно-политического движения: анализиро-
вать позиции участников, определять конструктивные модели поведения. 

Овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, 
связанных с деятельностью субъектов политики: преобразовывать текстовую информацию 

в таблицу или схему о функциях политических партий, формах участия граждан в полити-

ке. 
Искать и извлекать под руководством педагога информацию о целях и функциях полити-

ческих партий: проводить поиск и отбор информации из различных адаптированных ис-

точников, предложенных учителем. 
Оценивать после предварительного анализа политическую деятельность различных субъ-

ектов политики с точки зрения 

  её соответствия гуманистическим и демократическим ценностям: выражать свою точку 
зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии. 

Формировать внутреннюю позицию личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 
Выбирать, анализировать, систематизировать и интерпре-

тировать после предварительного анализа информацию различных видов и форм пред-

ставления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 
ту же идею, версию) в различных информационных источниках. 

Гражданин и государство 8 часов (9 часов) 

Основы конституци-

онног о строя Россий-
ской Федерации. 2 

часа 

Россия — демократическое федера-

тивное правовое 
государствос 

республиканской формой правле-

ния. Россия — социальное государ-
ство. 

Осваивать и применять знания об основах конституционного строя Российской Федера-

ции; основных направлениях внутренней политики Российской Федерации, приоритетах 
социальной политики: находить информацию в учебном тексте, дополнять учебный текст 

известными фактами. 

Характеризовать по плану Россию как демократическое федеративное правовое государ-
ство с республиканской формой правления, как социальное государство, как светское 

государство: приводить описания на основе Конституции Российской Федерации. 

 Основные направления и приорите- Приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, 



 

ты социальной политики Рос-

сийского 

связанные с осуществлением социальной политики в Российской Федерации, политики в 

 государства. Россия
 — светское 

государство. 

сфере культуры и образования. 
Использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в со-

временном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны меж-

дународной политики «сдерживания»: приводить факты и аргументы на основе материа-
лов СМИ. 

С опорой на полученные знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт 

определять и аргументировать с точки зрения ценностей демократии и патриотизма своё 
отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, международному 

терроризму, политике 

«сдерживания» в отношении России: участвовать в обсуждении проблемы, готовить уст-
ное сообщение, презентацию, отвечать на вопросы. 

Решать, опираясь на алгоритм учебных действий, познавательные и практические задачи, 
отражающие процессы, явления и события в политической жизни Российской Федерации, 

в международных отношениях: анализировать позиции участников, принимать решения 

относительно целесообразных действий. 
Искать и извлекать с помощью педагога информацию об основных направлениях внутрен-

ней и внешней политики Российской Федерации, высших органов государственной власти: 

выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правил информа-
ционной безопасности при работе в Интернете. 

Анализировать и обобщать под руководством педагога информацию Конституции Россий-

ской Федерации, фрагментов других нормативных 

  актов, а также учебную информацию, предложенную учителем, об основах конституцион-
ного строя Российской Федерации, соотносить  её    с    собственными  знаниями    о    

политике, формулировать выводы, заполнять таблицу и составлять план. Способствовать

 осознанию российской гражданской идентично-
сти. 

Использовать освоенные межпредметные понятия в учебной и познавательной практике. 

Выполнять под руководством педагога работу с информацией: выбирать, анализиро-
вать, систематизировать и интерпретировать информацию различ-

ных видов и форм представления. 

Высшие органы госу-
дарственной власти в 

Российской Федера-

ции. 2 часа 

Президент — глава государства 
Российская Федерация. Федераль-

ное Собрание Российской Федера-

ции: Государственная Дума и Совет 
Федерации. 

Осваивать и применять знания об организации государственной власти в Российской Фе-
дерации, основных направлениях внутренней политики Российской Федерации, включая 

основы политики Российской Федерации в сфере противодействия коррупции, в обеспече-

нии безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстре-
мизма: извлекать и использовать информацию из фрагментов Конституции Российской 

Федерации, нормативных актов и учебных текстов. 

 Правительство Российской Федера-

ции. Судебная 

система в Российской Федерации. 

Конституционный Суд Россий-
ской Федерации. 

Верховный Суд Российской Феде-

рации. 

информацию в схематическую: составлять таблицу на основе учебного текста или фраг-

ментов Конституции Российской Федерации. 

Приводить с помощью педагога примеры и моделировать ситуации в политической сфере 

жизни общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов государствен-
ной власти Российской Федерации: привлекать информацию СМИ и учебные материалы 

по указанию учителя. 

 Государственное управление. Про-
тиводействие коррупции в Россий-

ской Федерации. 

Классифицировать с помощью педагога полномочия высших органов государственной 
власти Российской Федерации: переводить текстовую информацию в схему (таблицу). 

Использовать полученные знания для объяснения необходимости противодействия кор-

рупции: принимать участие в обсуждении проблемы, приводить аргументы, доказываю-
щие необходимость этого противодействия. Функциональная грамотность 

Овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: преобразовывать 

текстовую информацию о системе высших органов государственной власти Российской 
Федерации и системе судов Российской Федерации в форму схемы, схематическую ин-

формацию о системе высших органов государственной власти Российской Федерации в 

форму таблицы 
Использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической 

учебной деятельности, в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученно-
го материала, 

  включая проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особен-

ностями аудитории и регламентом: выполнять проблемные задания, индивидуальные и 
групповые проекты. Формировать внутреннюю позицию личности как особого ценност-

ного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом 

Базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки объ-
ектов (явлений). 

Государственно- тер-

риториальное устрой-
ство 

Российской Федера-

ции. 2 часа 

Субъекты  Российской 

Федерации: республика, край, об-
ласть, город федерального значе-

ния, автономная 

область, автономный округ. Кон-
ституционный статус субъектов

  Российской 

Федерации. Местное 

самоуправление. 

Осваивать и применять знания о государственно- территориальном устройстве Российской 

Федерации: извлекать и интерпретировать информацию из разных источников. 
Приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, 

связанные с осуществлением правомочий субъектов Федерации: находить соответствую-

щие факты в предоставленных учителем текстах и контекстных задачах. 
Сравнивать по схеме с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия цен-

тральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации: составлять 

сравнительную таблицу. 

Устанавливать и объяснять после предварительного анализа взаимосвязи федерального 

центра и субъектов Российской Федерации: выявлять взаимосвязи на основе фрагментов 

Конституции Российской. 

  Федерации и учебных материалов, предложенных учителем. Овладевать смысловым чте-
нием Конституции Российской Федерации: используя фрагменты Конституции Россий-

ской Федерации, показать в виде тезисов (плана) целостность Российской Федерации и 

разграничение полномочий между Центром и субъектами Федерации, сущность и функции 
местного самоуправления 

Искать и извлекать с помощью педагога информацию о статусе субъекта Федерации, в 

котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ 



 

с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете. 

Систематизировать и конкретизировать с помощью педагога информацию о субъектах 
Российской Федерации и их правовом статусе, соотносить её с собственными знаниями о 

политике, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами: называть виды субъектов 

Федерации и приводить их примеры, указывать особенности правового статуса на примере 

субъекта 

  Федерации, в котором проживают обучающиеся. 

Способствовать осознанию российской гражданской иден-тичности, освоению тради-

ционных российских социокультурных и духовно-нравственных ценно-
стей. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Конституция Россий-

ской Федерации о 

правовом статусе че-
ловека и гражданина. 

2 часа (3 часа) 

Конституционный статус гражда-

нина Российской 

Федерации. Гражданство Россий-
ской Федерации. 

Взаимосвязь 

конституционных прав, сво-
бод и обязанностей гражданина

 Российской 

Федерации. 

Осваивать и применять знания о конституционном статусе гражданина Российской Феде-

рации, об основах политики в сфере обеспечения безопасности личности, общества и гос-

ударства: называть элементы конституционного статуса человека и гражданина Россий-
ской Федерации. 

Классифицировать после предварительного анализа виды прав и свобод: составлять таб-

лицу под руководством учителя. 
Устанавливать и объяснять после предварительного анализа взаимосвязи между правами 

человека и гражданина и обязанностями граждан: участвовать в обсуждении проблемы, 

делать выводы и иллюстрировать их социальными фактами. 
Использовать полученные знания о конституционном статусе человека и гражданина Рос-

сийской Федерации для осмысления социальной роли гражданина: формулировать сужде-

ния в устной или письменной форме. 
Овладевать смысловым чтением: используя фрагменты Конституции Российской Федера-

ции о гражданстве Российской Федерации и конституционном статусе человека и гражда-

нина, составлять план (схему). Основы функциональной грамотности: читательская 
грамотность 

Публично представлять результаты своей проектной деятельности по проблемам консти-

туционного статуса человека и гражданина, гарантий и способов защиты его прав и свобод 
в соответствии с темой и ситуацией общения, 

  особенностями аудитории и регламентом: выполнять проектные задания. Осуществлять 

совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, наци-
ональной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современ-

ного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в 
парах и группах по указанию учителя, исследовательские проекты по проблемам консти-

туционного статуса человека и гражданина, гарантий и способов защиты его прав и сво-

бод. Основы функциональной грамотности: глобальные компетенции 
Способствовать осознанию российской гражданской идентичности. 

Формировать внутреннюю позицию личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. Выявлять причинно-следственные связи при изуче-
нии явлений и процессов. 

Выбирать, анализировать, систематизировать и интерпре-

тировать информацию различных видов и форм представления. 

Человек в системе социальных отношений 11 часов 

Социальные общности 

и группы. 

2 часа 

Социальная  структура 

общества. Многообразие социаль-

ных общностей и групп. Социаль-
ная мобильность. 

Осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностях 

и группах: выделять в социальной структуре общества социальные общности и группы, 

извлекать данные из разных источников, на их основе давать описания. 

  Классифицировать по плану социальные группы: определять 

  их характеристики по заданным основаниям и формулировать основания классификации 

социальных групп. Характеризовать молодёжь как социальную группу: приводить описа-
ния на основе учебных текстов, публикаций СМИ и Интернета. 

Объяснять причины существования разных социальных групп: извлекать и интерпретиро-

вать информацию из предоставленных учителем источников. 

Сравнивать виды социальной мобильности: приводить описания признаков и различных 

видов социальной мобильности. 

Извлекать самостоятельно или с помощью педагога информацию о социальной структуре 
российского общества из предоставленных источников и преобразовывать её из текста в 

модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст: описывать на 

основе извлекаемых данных, заполнять таблицу, строить диаграмму. Основы функцио-
нальной грамотности: читательская грамотность. 

Формировать готовность к активному участию в жизни семьи, образовательной органи-
зации. 

Выбирать, анализировать, систематизировать и интерпре-

тировать с помощью педагога информацию различных видов и форм представления. 

Статусы и роли. Соци-
ализация личности. 

Семья и её функции 

4 часа 

Социальный статус человека в об-
ществе. 

Социальные роли. 

Ролевой набор подростка. 
Социализация личности. Роль семьи 

в социализации личности. 

Функции семьи. Семейные ценно-
сти. Основные роли членов семьи. 

Осваивать и применять знания о социальных статусах, ролях и социализации личности, о 
важности семьи как базового социального института: выделять в предоставленной инфор-

мации сведения, относящиеся к социальным статусам, ролям и социализации, социально-

му институту семьи, раскрывать сущность процесса социализации личности. 
Приводить, используя визуальную опору, примеры различных социальных статусов: назы-

вать позиции, определяющие статус личности, и иллюстрировать их на основе описаний 

жизненных ситуаций. 
Приводить примеры социальных ролей: иллюстрировать ролевой репертуар личности в 

жизненных практиках. 

Составлять с помощью педагога на основе учебных текстов план: формулировать пункты 
и подпункты плана, отражающие изученный материал о социальных параметрах и социа-

лизации личности. Основы функциональной грамотности: читательская грамотность. 

Использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при испол-
нении типичных для несовершеннолетних социальных ролей: описывать основные соци-

альные роли старших подростков с опорой на ситуации личного опыта. 

Характеризовать по плану основные функции семьи в обществе: называть их, раскрывать 



 

их особенности и конкретные проявления. 

Анализировать и обобщать информацию с помощью педагога из адаптированных источ-
ников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, отражающую выполнение 

членами семьи 

  своих социальных ролей: выделять сведения, относящиеся к теме, приводить сформулиро-

ванные суждения на основе соотнесения этой информацию с личным социальным опытом, 
оценивать собственные увлечения в контексте возможностей личностного развития. 

Решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные социальные взаимодействия: выполнять задания по анализу ситуа-
ций, связанных с семейными ценностями, различными способами разрешения семейных 

конфликтов. Основы функциональной грамотности: глобальные компетенции 

Формировать готовность к активному участию в жизни семьи. Формировать готов-
ность к выполнению социальных ролей в 

  обществе. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 
или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах.) 

Этносы и нации в 
современном 

обществе. Социальная 

Этнос и нация. Россия — многона-
циональное 

государство. Этносы и нации в 

диалоге культур. 

Осваивать и применять знания об этносе и нациях, этническом многообразии современно-
го человечества, диалоге культур 

политика Российского 
государства 3 часа) 

Социальная политика 
Российского государства. 

Социальные конфликты и пути их 

разрешения 

этнонациональных интересов в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 
Основы функциональной грамотности: глобальные компетенции. 

Характеризовать с опорой на схему основы социальной политики Российского государ-

ства: называть направления социальной политики, давать их краткие описания. 
Приводить примеры социальной политики Российского государства: отбирать соответ-

ствующие ситуации из учебных текстов и СМИ. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных явлений и процессов: выявлять при-
чины социальных различий и конфликтов, показывать возможные пути их разрешения. 

Извлекать с помощью педагога информацию о межнациональных отношениях, их проти-

воречивом характере, об историческом единстве народов России из различных источни-
ков, публикаций СМИ и Интернета: читать информацию (в том числе статистическую), 

находить в ней ответы на поставленные вопросы, выделять основные аспекты информа-

ции, включать полученные сведения в содержательный контекст, группировать найденную 
информацию для презентации в классе. Основы функциональной грамотности: читатель-

ская грамотность 

Анализировать и критически оценивать современную информацию о социальных кон-
фликтах из публикаций СМИ и Интернета: различать в информационных сообщениях 

факты и оценочные суждения. 

Аргументировать с опорой на факты общественной жизни и личный социальный опыт 

своё отношение к разным этносам 

  уважение к представителям разных этносов за вклад в развитие общества и дружественные 

отношения между народами. Основы функциональной грамотности: глобальные компе-
тенции. 

Оценивать собственные поступки и поведение: оценивать собственное отношение к людям 

других национальностей. Основы функциональной грамотности: глобальные компетен-
ции. 

Осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной 

принадлежности на основе взаимопонимания между людьми разных культур: выполнять 
учебные задания в парах и группах. Основы функциональной грамотности: глобальные 

компетенции. 

Воспитывать уважение к традициям разных народов, проживающих в нашей стране. 
Ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

Отклоняющееся пове-

дение и здоровый 
образ жизни. 

2 часа 

Отклоняющееся поведение. Опас-

ность наркомании и алкоголизма 
для человека и общества. Профи-

лактика негативных отклонений 

поведения. Социальная и личная 
значимость здорового образа жиз-

ни. 

Анализировать и обобщать с помощью педагога текстовую и статистическую информацию 

об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптирован-
ных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ: представлять 

информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

Использовать полученные   знания   для   аргументированного объяснения социальной и 
личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма для 

человека и общества: формулировать суждения о последствиях нарушения здорового об-

раза жизни, об опасных последствиях наркомании и алкоголизма для человека и общества. 
Решать с опорой на алгоритм учебных действий познавательные и практические задачи, 

касающиеся негативных отклонений поведения и их профилактики: анализировать жиз-

ненные ситуации и принимать решения относительно осуществления конкретных дей-
ствий. 

Использовать полученные знания в практической деятельности: выстраивать собственную 

траекторию поведения с позиции здорового образа жизни. 
Осознавать неприемлемость антиобщественного поведения: выражать собственное отно-

шение к антиобщественным поступкам и их последствиям. 

Публично представлять результаты выполненного проекта. Формировать внутреннюю 
позицию личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям: при-

нятие ценностей здорового и безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек. 

Человек в современном изменяющемся мире 5 часов 

Человек
 

в современном изме-

няющемся мире. 
5 часов 

Информационное общество. Сущ-
ность глобализации. Причины, 

проявления и последствия глобали-

зации, её противоречия. 

Осваивать и применять знания об информационном обществе: выявлять в предлагаемых 
ситуациях признаки информационного общества, современные формы связи и коммуника-

ции, особенности общения в виртуальном пространстве. 

 Глобальные проблемы и возможно-

сти их решения. 
Экологическая ситуация и способы 

её улучшения. 

Молодёжь — активный участник 

Характеризовать с опорой на план сущность информационного общества, глобализацию 

как важный общемировой интеграционный процесс: описывать, опираясь на учебные 
материалы и предоставленные учителем источники, проявления глобализации, её положи-

тельные и отрицательные последствия. Основы функциональной грамотности: глобальные 

компетенции. 



 

общественной жизни. Волонтёр-

ское движение. 
Профессии настоящего и будущего.

 Непрерывное 

образование и карьера. 

Здоровый  образ жизни. Социальная  

и личная значимость дорового обра-

за жизни. Мода и спорт. Современ-
ные формы связи и коммуникации:

  как они изменили 

мир. Особенности общения в вир-
туальном пространстве. Перспек-

тивы развития общества. 

Характеризовать, используя визуальную опору, здоровый образ жизни, устанавливать 

связь здоровья и спорта в жизни человека: использовать полученные знания для объясне-
ния (устного и письменного) важности здорового образа жизни. 

Приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения: отбирать ин-

формацию о подходах к решению глобальных проблем в указанных учителем источниках. 

Основы функциональной грамотности: глобальные компетенции. 

Приводить конкретные примеры участия молодёжи в общественной жизни, влияния обра-

зования на возможности профессионального выбора и карьерного роста: находить соот-
ветствующие факты в предоставленных учителем текстах и иллюстрациях, привлекать 

собственный опыт. при выборе профессии, заполнять сравнительную таблицу. Устанавли-

вать и объяснять причины и последствия глобализации: 
исследовать социальные ситуации, составлять таблицу. Основы функциональной грамот-

ности: глобальные компетенции. 

Решать с опорой на алгоритм учебных действий в рамках изученного материала познава-
тельные и практические задачи, связанные с волонтёрским движением; задачи, отражаю-

щие особенности коммуникации в виртуальном пространстве: анализировать жизненные 

ситуации и принимать решения относительно осуществления конкретных действий. Осно-
вы функциональной грамотности: глобальные компетенции. 

Осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и др.) по 

проблемам современного общества, непрерывного образования; выбора профессии: со-
ставлять на основе текстов план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, 

схему. Основы функциональной грамотности: читательская грамотность. 

Осуществлять с помощью педагога поиск информации о роли непрерывного образования в 
современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать ин-

формацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизу-

альную). -источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию раз-

личных видов и форм представления. 

Формировать готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и лич-
ностному самоопреде-лению. 

4 часа (3 часа) — защита проектов, итоговое повторение 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтены возможности использования электронных (цифровых) образова-

тельных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные биб-
лиотеки, 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 кото-

рых соответствует законодательству об образовании. 
 

2.1.1.8. Рабочая программа по учебному предмету “География”. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа по географии для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 
31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП 

ООО ЗПР), Примерной рабочей программы основного общего образования «География», Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по 
классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучаю-

щихся с задержкой психического развития. 

Согласно своему назначению примерная рабочая программа является ориентиром для составления рабочих авторских программ: она даёт представление о 
целях обучения, воспитания и развития обучающихся ЗПР средствами учебного предмета «География»; устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса; даёт примерное распределение учебных часов по тема-

тическим разделам курса и рекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных и психологических особенностей обучающихся с ЗПР; определяет возможности предмета для реализации требований к 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического разви-

тия, требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся.  
Общая характеристика учебного предмета «География» 

Учебный предмет «География» входит в предметную область «Общественно-научные предметы». Изучение предмета «География» обеспечивает формиро-

вание картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жиз-

недеятельности; формирует у обучающихся научное мировоззрение, освоение общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование). Освоение 

практического применения научных знаний основано на межпреметных связях с предметами «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Предмет «География» направлен на формирование интереса к природному и социальному миру. Значимость предмета «География» для формирования жиз-

ненной компетенции обучающихся с ЗПР заключается в углублении представлений о целостной научной картине природного и социокультурного мира, в 
углублении представлений об отношениях человека с природой, обществом, другими людьми, государством, понимании взаимосвязей между деятельно-

стью человека и состоянием природы, в накоплении разнообразных впечатлений, формировании потребности получать эти впечатления (на прогулках, в 

путешествиях) и делиться ими. Изучение данного предмета обучающимися с ЗПР способствует осознанию своего места в обществе, создавая основу ста-
новления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. Предмет «География» дает бла-

годатный материал для патриотического, интернационального и экологического воспитания обучающихся с ЗПР.  

Программа отражает содержание обучения предмету «География» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учеб-
ным предметом «География» представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями мыслительной деятельности, 

внимания, памяти, речи, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом, трудностями самостоятельной организации 

своей учебной деятельности, сложностями при работе с текстом (определении в тексте значимой и второстепенной информации). Содержание программы 
позволяет совершенствовать познавательную деятельность обучающихся с ЗПР за счет овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, раз-

вития способности аргументировать свое мнение, формирования возможностей совместной деятельности. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «География» необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательным 
возможностям обучающихся с ЗПР, учет особенностей их развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное 

усложнение изучаемого материала; некоторый материал возможно давать в ознакомительном плане. При изучении географии обучающимися с ЗПР необ-

ходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной основе.  
Цели и задачи изучения учебного предмета «География» 

Цель и задачи преподавания географии обучающимся с ЗПР максимально приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические 

особенности обучающихся.  
Общие цели изучения учебного предмета «География» представлены в Примерной рабочей программе основного общего образования. 

Цель обучения географии обучающихся с ЗПР заключается в формировании географической картины мира; овладении знаниями о характере, сущности и 

динамике главных природных, экологических, социально-экономических, социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в географиче-



 

ском пространстве России и мира; понимании главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значении 

охраны окружающей среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира. 
Изучение географии на уровне основного общего образования решает следующие задачи: 

▪ формирование у обучающихся с ЗПР представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как ком-

поненте научной картины мира и их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального пользования; 

▪ формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном, быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 
▪ формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в про-

странстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, эко-

логических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
▪ овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качествен-

ных характеристик компонентов географической среды, в том числе экологических параметров; 
▪ овладение основами картографической грамотности; 

▪ овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

▪ формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки яв-
лений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «География», направ-
ленные на развитие мыслительной (в том числе знаково-символической) и речевой деятельности; повышение познавательной активности; формирование 

умения самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, использовать схемы, шаблоны, алгоритмы учебных действий; создание условий для 

осмысленного выполнения учебной работы. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по географии 

Обучение учебному предмету «География» необходимо строить на создании оптимальных условий для усвоения программного материала обучающимися с 

ЗПР. Важнейшим является соблюдение индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся, зависящего от уровня сформированности их 
учебно-познавательной деятельности, произвольной регуляции, умственной работоспособности, эмоционально-личностных особенностей и направленности 

интересов:  

▪ ориентация педагогического процесса на развитие всех сторон личности обучающегося с ЗПР, наиболее важных психических функций, их 
качеств и свойств; 

▪ преодоление речевого недоразвития на материале курса географии (накопление словарного запаса, овладение разными формами и видами 

речевой деятельности); 
▪ использование и коррекция самостоятельно приобретенных обучающимися представлений об окружающей природной действительности, 

дальнейшее их развитие и обогащение; 

▪ учет индивидуальных особенностей и интересов;  
▪ создание комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, повышения познавательной активности обучающихся с ЗПР; 

▪ использование специальных методов, приемов, средств, обходных путей обучения; 
▪ создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, про-

филактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

▪ усиление краеведческой составляющей в содержании изучаемого материала. 
Краеведческая основа материала усиливает воспитательное воздействие содержания предмета, «приближает» его к обучающемуся. Изучение своего края 

обеспечивает режим «включенности» обучающегося в сюжет урока, и потому краеведческая составляющая в содержании географии обладает высокими 

мотивирующими качествами. Формы проведения уроков географии по освоению краеведческого содержания, отличные от традиционных (очная и вирту-
альная экскурсия, полевая практика, практикум, исследовательская лаборатория и др.), позволяют комплексно воздействовать на обучающегося: активизи-

ровать способы восприятия новой информации, воображение, чувственный опыт, облегчить осуществление обратной связи между педагогом и обучающим-

ся, а в конечном итоге – создать условия для роста качества образовательного процесса. 
Учет региональных (краеведческих) особенностей обеспечивает достижение системного эффекта в общекультурном, личностном и познавательном разви-

тии обучающихся за счет использования педагогического потенциала региональных (краеведческих) особенностей содержания образования. 

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового уровня. По 
содержанию и объему материал должен быть адаптированным для обучающихся с ЗПР. Учитывая особые образовательные потребности обучающихся с 

ЗПР программа построена по линейно-концентрическому принципу, предусматривает повторяемость тем. Ряд тем постепенно усложняется и расширяется 

от 5 к 9 классу, что способствует более прочному усвоению элементарных географических знаний обучающимися с ЗПР. Также в программе предусмотрено 
включение отдельных тем или целых разделов для обзорного или ознакомительного изучения. Данные темы выделены в содержании программы курсивом. 

Определение количества часов на изучение отдельных тем зависит от контингента обучающихся класса.   

Особую сложность составляет формирование опыта пространственного анализа и синтеза, поэтому акцент в коррекционно-образовательной работе следует 
сделать на развитие у обучающихся с ЗПР словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. В данной связи 

должна быть четко организована деятельность обучающихся на уроке.  

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное 

освоение содержании образования по предмету «География» 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «География» необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательным 

возможностям обучающихся с ЗПР. Следует усилить виды деятельности, специфичные для данной категории обучающихся, обеспечивающие осмысленное 
усвоение содержания образования по предмету «География»: усиление предметно-практической деятельности; чередование видов деятельности, задей-

ствующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной 

визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). Для развития умения делать выводы необходимо использовать опорные слова и 
клише. Особое внимание следует уделить обучению структурированию материала: составлению рисуночных и вербальных схем, таблиц с обозначенными 

основаниями для классификации и наполнению их примерами и др. 
На уроках географии широко используются метод практических работ, работа с атласом и контурными картами, которые способствует развитию и коррек-

ции мышления, памяти, внимания, речи, моторики, пространственной ориентировки и активизации познавательной деятельности. Практические работы 

позволяют формировать у обучающихся с ЗПР более прочные знания по предмету и способствуют овладению практическими умениями и навыками, кото-
рые необходимы им для самостоятельной жизни.  

Основные виды деятельности обучающихся с ЗПР при обучении географии: 

▪ работа с текстом учебника, учебного пособия, научной/научно-популярной информацией (составить план, схему, заполнить таблицу, найти 
ответ на вопрос); 

▪ воспроизведение учебного материала по памяти (с использованием опорных слов, понятий, инструкций, плана); 

▪ работа с определениями, свойствами и другими географическими понятиями; 
▪ работа с рисунками, таблицами, картами, контурными картами, схемами, таблицами, цифровым материалом по конкретному заданию; 

▪ составление плана помещения, местности по описанию или заданным параметрам; 

▪ работа со справочными материалами, различными источниками информации, словарем терминов; 
▪ конспектирование статей из дополнительного материала; 

▪ анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок; 

▪ составление плана и последовательности действий. 
Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (рас-

крытие значений новых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо включение слова в контекст. Каждое 



 

новое слово закрепляется в речевой практике обучающихся с ЗПР. Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы 

для актуализации терминологии. 
Место учебного предмета «География» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учебный предмет «География» входит в 

предметную область «Общественно-научные предметы» и является обязательным для изучения. Освоение содержания курса «География» в основной шко-

ле происходит с опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Содержание учебного предмета «География», представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образова-

тельной программе основного общего образования, Примерной адаптированной основной образовательной программе основного общего образования обу-
чающихся с задержкой психического развития. 
Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть использовано участниками образовательного процесса в целях формиро-
вания вариативной составляющей содержания конкретной рабочей программы. При этом обязательная (инвариантная) часть содержания предмета, уста-

новленная примерной рабочей программой должна быть сохранена полностью. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

5 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. 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 изуче-

ния объектов и явлений3. Древо географических наук.  

Практическая работа 

1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой работе, форма систематизации данных4. 

Тема 1. 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 (И. Ф. Крузенштерн и Ю. Ф. Лисянский).  (Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева – от-

крытие Антарктиды).  

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. 
(открытие Южного и Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, откры-

тия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы исследования Земли. 
Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды. 

2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителем вопросам. 

РАЗДЕЛ 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  

Тема 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. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, 

исторические и транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и области их применения. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности. 

Тема 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. Географиче-
ский атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия 

картограф. Система космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их географическим координатам. 

РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их географические следствия.  Влияние космоса на нашу планету и 

жизнь людей. 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. Календарь – как система измере-

ния больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. 

Практическая работа 

1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом в зависимости от географической широты и времени 

года на территории России. 

РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

Тема 1. 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 метамор-

фические 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 дей-

ствия внутренних и внешних сил.  
Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа – материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. 

                                                      
3. Здесь и далее курсивом обозначены темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. Педагог самостоятельно 

определяет объем изучаемого материала. 
 
4 Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой осуществляется в конце учебного года. 
 



 

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 эко-

логические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его 

рельеф. 

Практическая работа 

1. 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 жи-
вотного мира. 

Практическая работа 

1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 

6 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

Тема 2. 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 за-

грязнением 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. 

Практические работы 

1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 
2. Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме презентации. 

3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их систематизация в форме таблицы. 

Тема 3. 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 зависимо-

сти 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 атмосфер-
ных 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 метеоро-

логические 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 

1. Представление результатов наблюдения за погодой своей местности. 
2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с целью установления зависимости между данными элементами пого-

ды.  

Тема 4. 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 раститель-

ного мира Океана с глубиной и географической широтой.  
Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле.  

Исследования и экологические проблемы. 

Практические работы 

1. 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) 

1. Характеристика локального природного комплекса по плану. 

7 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ 

Тема 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 

1. Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон. 

Тема 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. Влияние строения земной коры на облик Земли.  

Практические работы 

1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа. 

2. Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых говорится в тексте. 



 

Тема 3. Атмосфера и климаты Земли  

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воз-
душные массы, их типы. Преобладающие ветры — тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, западные ветры. Разнообразие 

климата на Земле. Климатообразующие факторы: географическое положение, океанические течения, особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных 

масс и преобладающие ветры), характер подстилающей поверхности и рельефа территории. Характеристика основных и переходных климатических поясов 

Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Глобальные измене-

ния 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.  
Практические работы 

1. Описание климата территории по климатической карте и климатограмме.  

Тема 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 самостоятель-

ной 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 законо-

мерности 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, закономер-
ности её пространственного распространения. Основные районы рыболовства. Экологические проблемы Мирового океана. 

Практические работы 

1. Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных вод Мирового океана и распространения тёплых и холодных течений у западных и 
восточных побережий материков. 

2. Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источников географической информации. 

РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗЕМЛЕ 

Тема 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 

1. Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам. 

2. Определение и сравнение различий в численности, плотности населения отдельных стран по разным источникам. 

Тема 2. Страны и народы мира 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация народов мира. Мировые и национальные религии. География миро-

вых религий. Хозяйственная деятельность людей, основные её виды: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их влияние на природные 
комп-лексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. Профес-

сия менеджер в сфере туризма, экскурсовод. 

Практическая работа 

1. Сравнение занятий населения двух стран по комплексным картам. 

РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИКИ И СТРАНЫ  

Тема 1. Южные материки  

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутрен-

них вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории и чис-

ленности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Антарктида — уникальный материк на Земле. Освое-
ние человеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в XX—XXI вв. Современные исследования в Антарктиде. Роль России в откры-

тиях и исследованиях ледового континента. 

Практические работы 

1. Сравнение географического положения двух (любых) южных материков. 

2. Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных осадков в экваториальном климатическом поясе.  

3. Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии по плану. 
4. Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки по географическим картам. 

5. Объяснение особенностей размещения населения Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки. 

Тема 2. Северные материки 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяю-

щие 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 

1. Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на территории Северной Америки и Евразии.  

2. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной географической широте, на примере умеренного климатического пляса. 
3. Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной из природных зон на основе анализа нескольких источников информации. 

4. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с целью привлечения туристов, создания положительного образа страны 

и т. д.). 

Тема 3. Взаимодействие природы и общества  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Особенности взаимодействия человека и природы на разных матери-

ках. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и её охране. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе 
(Международный союз охраны природы, Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и др.). 

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 

1. Характеристика изменений компонентов природы на территории одной из стран мира в результате деятельности человека. 

8 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ 

Тема 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. Изме-

нения внешних границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа 

1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разных исторических этапах на основе анализа географических карт.  

Тема 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 поло-

жения. Страны — соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию России.  

Тема 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 

1. Определение различия во времени для разных городов России по карте часовых зон. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районирование территории  

Федеративное устройство России. Субъекты Российской  



 

Федерации, их равноправие и разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. Районирование как метод географиче-

ских 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 

1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического 

положения. 

РАЗДЕЛ 2. ПРИРОДА РОССИИ  

Тема 1. Природные условия и ресурсы России  

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Прин-

ципы 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 

1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и статистическим материалам. 

Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые  

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса 
горообразования. Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. Зависимость между 

тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразова-
ния, 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 

1. Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений. 

2. Объяснение особенностей рельефа своего края. 

Тема 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, атмо-

сферных осадков по территории России. Коэффициент увлажнения. 
Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы Рос-

сии, подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Агроклиматиче-
ские ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их возможные 

следствия. Особенности климата своего края. 

Практические работы 

1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды. 

2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годового количества 

атмосферных осадков, испаряемости по территории страны. 
3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы  

Моря как аквальные ПК. 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. Внутрен-
ние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.  

Практические работы 

1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России. 
2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на территории страны. 

Тема 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 

1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах. 
2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на ос-

нове анализа нескольких источников информации. 

РАЗДЕЛ 3. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ  

Тема 1. Численность населения России 

Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющие её. Переписи населения России. Естественное движение населения. 
Рождаемость, смертность, естественный прирост населения России и их географические различия в пределах разных регионов России. Геодемографическое 

положение России. Основные меры современной демографической политики государства. Общий прирост населения. Миграции (механическое движение 

населения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины миграций и основные направления 
миграционных потоков. Причины миграций и основные направления миграционных потоков России в разные исторические периоды. Государственная ми-

грационная политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменения численности населения России. 

Практическая работа 

1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) 

Российской Федерации или своего региона. 

Тема 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. 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.  

Тема 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 ЮНЕ-



 

СКО на территории России. 

Практическая работа 

1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населения республик и автономных округов РФ». 

Тема 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 жиз-ни 

мужского и женского населения России.  

Практическая работа 

1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа половозрастных пирамид. 

Тема 5. Человеческий капитал России 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. 
Географические различия в уровне занятости населения России и факторы, их определяющие. Качество населения и показатели, характеризующие его ИЧР 

и его географические различия. 

Практическая работа 

1. Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и механического движения населения. 
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РАЗДЕЛ 4. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России  

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства стра-
ны, факторы их формирования и развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства. Экономико-географическое 

положение (ЭГП) России как фактор развития её хозяйства. ВВП и 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»: цели, задачи, приоритеты и направления пространственного 

развития страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного развития Российской Федерации» как «геостратегиче-

ские территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства. Особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, спе-

циализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности.  
Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (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. Ме-
сто России в мировом производстве электроэнергии. Основные типы электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, исполь-

зующие возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. Кас-

кады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные положения «Энергетической стратегии России на период до 2035 года». 

Практические работы 

1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости электроэнергии для населения России в различных регионах. 

2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах страны. 

Тема 3. Металлургический комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных и цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и 

цветных металлов. Факторы размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 
цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические базы России. Влияние металлургии на окружающую среду. Основные положения 

«Стратегии развития чёрной и цветной металлургии России до 2030 года». 

Тема 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. Маши-

ностроение и охрана окружающей среды, значение отрасли для создания экологически эффективного оборудования. Перспективы развития машинострое-
ния России. Основные положения документов, определяющих стратегию развития отраслей машиностроительного комплекса. 

Практическая работа 

1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников информации. 

Тема 5. Химико-лесной комплекс 

Химическая промышленность 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в мировом производстве химической продукции. География важ-
нейших 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». 

Практическая работа 

1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса 

Российской Федерации до 2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и проблем развития комплекса. 

Тема 6. Агропромышленный комплекс (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». Особенности АПК своего края. 

Практическая работа 

1. Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК. 

Тема 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.  
Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы обслуживания своего края.  

Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспорта России на период до 2030 года, Федеральный проект «Информационная 

инфраструктура». 

Практические работы 

1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий. 



 

2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края. 

Тема 8. Обобщение знаний  

Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года»: основ-

ные положения. Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в изменении территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. 

Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической безопасности Российской Федерации до 2025 года» и государственные 

меры по переходу России к модели устойчивого развития. 

Практическая работа 

1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических материалов.  

РАЗДЕЛ 5. РЕГИОНЫ РОССИИ  

Тема 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 эколо-
гические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню социально-

экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы 

1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным источникам информации. 

2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов России по уровню социально-экономического развития на основе 

статистических данных. 

Тема 2. Азиатская (Восточная) часть России 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенци-

ала, население и хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов Российской Федера-

ции Восточного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практическая работа 

1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов Российской Федерации) по заданным критериям. 

Тема 3. Обобщение знаний  

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической 

зоны Российской Федерации».  

РАЗДЕЛ 6. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе международных экономических и политических организаций. Взаи-

мосвязи России с другими странами мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС. 
Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплекса природных, культурных и экономических ценностей. Объекты 

Всемирного природного и культурного наследия России. 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Для организации проверки, учета и контроля по предмету предусмотрен контроль знаний в различных формах. Тематика практических работ указана в 

содержании программы по годам обучения. 

Виды и формы контроля: 
▪ устный опрос в форме беседы, сообщение с опорой на план; 

▪ тематическое тестирование; 

▪ практические работы; 
▪ зачеты; 

▪ индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания, индивидуальные домашние задания). 

Текущая проверка осуществляется в процессе освоения обучающимися каждой темы и тематического раздела в целом. Она проходит в виде опросов, вы-
полнения проверочных заданий и др., организуемых педагогом. Основная функция текущей проверки заключается в диагностировании знаний и умений, 

приобретенных обучающимися с ЗПР.  

Промежуточный контроль позволяет установить уровень освоения обучающимися программного материала по географии на конец учебного года.  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

формирование российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;  
ценностное отношение к достижениям российских ученых-исследователей; 

способность к осознанию своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  
формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми в ходе образовательной деятельности; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе географических знаний;  
знание основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, приобретение опыта экологически ориентиро-

ванной практической деятельности в жизненных ситуациях; 

понимание активного неприятия действий, приносящих вред окружающей среде; 
участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

формирование представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве, адекватной возрасту обучающегося. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать с опорой на алгоритм учебных действий факты и явления в области географии; 

создавать с опорой на алгоритм учебных действий схематические модели географических процессов с выделением существенных характеристик объекта;  
определять возможные источники необходимых географических сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

использовать вопросы как инструмент познания; 
с помощью педагога устанавливать особенности объектов изучения, причинно-следственные связи и зависимости в географических явлениях; 

искать или отбирать информацию, или данные из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного информационного поиска; 
понимать и умение интерпретировать информацию различных видов и форм представления (географические карты, условные обозначения и т.п.); 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

использовать информационно-коммуникационных технологий;  

с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов для выступления перед 

аудиторией 
организовывать учебное взаимодействие в группе для решения эколого-географических проблем (определять общие цели, распределять роли, договари-

ваться друг с другом и т.д.); 

отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  
критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

определять цели обучения географии, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спосо-

бы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения (на примере экологических знаний); 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 

понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, определять позитивные изменения и направления, требующие даль-

нейшей работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Знать и применять систему знаний о размещении и основных свойствах географических объектов, осознавать после предварительного анализа роль геогра-
фии в формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего населенного 

пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития под руководством педагога; понимать и уметь объяснять с 

опорой на ключевые слова роль и место географической науки в системе научных дисциплин; 
знать и применять базовые знания об основных географических закономерностях, определяющих развитие человеческого общества с древности до наших 

дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 
владеть базовыми географическими понятиями и знаниями географической терминологии, уметь их использовать для решения учебных и практических 

задач; 

уметь сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе выделения их существенных признаков с опорой на алгоритм учебных 
действий; 

классифицировать географические объекты и явления на основе их известных характерных свойств с помощью учителя или с опорой на карту; 

устанавливать на основе алгоритма учебных действий и/или после предварительного анализа взаимосвязи между изученными природными, социальными и 
экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; 

использовать географические знания для описания существенных признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и взаи-

морасположения объектов и явлений в пространстве с опорой на план, ключевые слова; 

объяснять после предварительного анализа влияние изученных географических объектов и явлений на качество жизни человека и качество окружающей его 

среды; 

выбирать с помощью учителя и использовать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизобра-
жения, компьютерные базы данных), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий, а 

также практических задач в повседневной жизни; 

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий качественные и количествен-

ные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержа-

ния и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном 
или нескольких источниках; 

уметь представлять с помощью учителя в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 
описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов с использованием плана, презентации (с использованием источников до-

полнительной информации (картографических, Интернет-ресурсов); 

уметь оценивать после предварительного анализа характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических усло-
виях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий практические задачи геоэкологического содержания для определения качества окружающей среды своей 

местности, путей ее сохранения и улучшения, а также задачи в сфере экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и финан-
сового благополучия. 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Обществознание», распределенные по годам обучения 

5 КЛАСС 

Приводить с помощью учителя примеры: географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными ветвями географической науки; методов 

исследования, применяемых в географии; 

выбирать с помощью учителя источники географической информации (картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), необ-
ходимые для изучения истории географических открытий и важнейших географических исследований современности;  

находить с помощью учителя информацию о путешествиях и географических исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

иметь представление о вкладе великих путешественников в географическое изучение Земли;  
описывать и сравнивать после предварительного анализа маршруты их путешествий с использованием наглядной опоры (схемы, карты, презентации, план и 

т.п.); 

находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследо-
вателей в развитие знаний о Земле; 

определять с помощью учителя направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, географические координаты по географическим 

картам; 
использовать с опорой на алгоритм учебных действий условные обозначения планов местности и географических карт для получения информации, необхо-

димой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять с опорой на источник информации понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», 
«стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач;  

различать с опорой на источник информации понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «меридиан»; 

приводить с опорой на источник информации примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 
объяснять с помощью учителя 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 с опорой на план внутреннее строение Земли; 

различать с опорой на источник информации понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; «материковая» и «океаническая» 
земная кора; 

различать с опорой на источник информации изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную кору;  

показывать с помощью учителя на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы рельефа Земли; 
различать с опорой на источник информации горы и равнины; 

классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику с опорой на план;  

иметь представление о причинах землетрясений и вулканических извержений; 
применять с помощью учителя понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять с помощью учителя понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения познавательных задач; 
иметь представления о проявлениях в окружающем мире внутренних и внешних процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, 

химического и биологического видов выветривания;  

классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий острова по происхождению;  
приводить с опорой на источник информации примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения; изменений в литосфере в 

результате деятельности человека на примере своей местности, России и мира; актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без 

участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия 
полезных ископаемых в своей местности; 

представлять с помощью учителя результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной форме (табличной, графической, геогра-



 

фического описания). 

6 КЛАСС 

Описывать с опорой на план по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу местоположение изученных географиче-

ских объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

находить с помощью учителя 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 с опорой на источник информации примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения;  

сравнивать с помощью учителя инструментарий (способы) получения географической информации на разных этапах географического изучения Земли;  
различать с опорой на источник информации свойства вод отдельных частей Мирового океана;  

применять с помощью учителя понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 
классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, ледники) по заданным призна-

кам;  
различать с опорой на источник информации питание и режим рек; 

сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий реки по заданным признакам;  

различать с опорой на источник информации понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их для решения учебных и (или) прак-
тико-ориентированных задач; 

устанавливать с помощью учителя причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом на территории речного бассейна; 

приводить с опорой на источник информации примеры районов распространения многолетней мерзлоты;  
иметь представление о причинах образования цунами, приливов и отливов; 

описывать с опорой на алгоритм учебных действий состав, строение атмосферы; 

определять с опорой на схемы, таблицы тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и атмосферного давления в зависи-

мости от географического положения объектов; амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов приро-

ды Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач; 

объяснять с опорой на источник информации образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, муссонов; годовой ход температу-
ры воздуха и распределение атмосферных осадков для отдельных территорий; 

различать с опорой на алгоритм учебных действий свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы;  

устанавливать с помощью учителя зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения солнечных лучей; температурой воздуха и его 
относительной влажностью на основе данных эмпирических наблюдений;  

сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем моря; количество сол-

нечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах падения солнечных лучей;  
различать с опорой на источник информации: виды атмосферных осадков; понятия «бризы» и «муссоны»; понятия «погода» и «климат»; понятия «атмосфе-

ра», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»; 

применять с помощью учителя понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воздушные массы» для решения учебных и (или) прак-
тико-ориентированных задач; 

иметь представление о глобальных климатических изменениях для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

проводить измерения с опорой на алгоритм учебных действий: температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра с использова-
нием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) гра-

фической форме; 

иметь представление о границах биосферы;  
приводить с опорой на источник информации примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных природных зонах; 

различать с опорой на источник информации растительный и животный мир разных территорий Земли;  

объяснять с опорой на алгоритм учебных действий взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 
сравнивать с опорой на источник информации 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 с опорой на алгоритм учебных действий плодородие почв в различных природных зонах;  

приводить с опорой на источник информации примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека на примере территории мира 

и своей местности, путей решения существующих экологических проблем. 

7 КЛАСС 

Описывать после предварительного анализа по географическим картам и глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учеб-

ных и (или) практико-ориентированных задач;  
иметь представление о строении и свойствах (целостность, зональность, ритмичность) географической оболочки; 

определять с опорой на алгоритм учебных действий природные зоны по их существенным признакам; 

различать с помощью учителя изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке;  
приводить с опорой на источник информации примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека;  

описывать после предварительного анализа закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и органического мира; 

выявлять с помощью учителя взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с использованием различных источников гео-
графической 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 с опорой на алгоритм учебных действий воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 

иметь представление об образовании тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных ветров;  

применять с опорой на справочный материал понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», «климатообразующий фактор» для 
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

описывать с опорой на план климат территории по климатограмме; 
объяснять с помощью учителя влияние климатообразующих факторов на климатические особенности территории; 

иметь представления о последствиях изменений компонентов природы в результате деятельности человека с использованием разных источников географи-

ческой информации; 
различать после предварительного анализа 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 информа-
ции для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

различать и сравнивать после предварительного анализа: численность населения крупных стран мира; плотность населения различных территорий;  

применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
различать с опорой на алгоритм учебных действий городские и сельские поселения;  

приводить с опорой на источник информации примеры: крупнейших городов мира; мировых и национальных религий; 

проводить с опорой на план языковую классификацию народов; 
различать после предварительного анализа основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях;  

определять после предварительного анализа страны по их существенным признакам;  



 

сравнивать после предварительного анализа особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, особенности адаптации человека к 

разным природным условиям регионов и отдельных стран;  
иметь представление об особенностях природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

использовать с помощью учителя знания о населении материков и стран для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;  

выбирать с помощью учителя источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компью-

терные базы данных), необходимые для изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

представлять с помощью учителя в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, необхо-

димую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 
использовать 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 с опорой на источник информации примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 
иметь представление о глобальных проблемах человечества (экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) 

на локальном и региональном уровнях и приводить с опорой на источник информации примеры международного сотрудничества по их преодолению. 

8 КЛАСС 

Характеризовать с опорой на алгоритм учебных действий основные этапы истории формирования и изучения территории России;  

находить после предварительного анализа в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад российских учёных и путешествен-
ников в освоение страны; 

характеризовать с опорой на план географическое положение России с использованием информации из различных источников; 

иметь представление о федеральных округах, крупных географических районах и макрорегионах России; 
приводить с опорой на источник информации примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на географической карте;  

иметь представление о влиянии географического положения регионов России на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать с помощью учителя знания о государственной территории и исключительной экономической зоне, континентальном шельфе России, о миро-

вом, поясном и зональном времени для решения практико-ориентированных задач;  

иметь представление о степени благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов страны; 

проводить после предварительного анализа классификацию природных ресурсов; 
иметь представление о типах природопользования; 

выбирать и использовать с помощью учителя источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизобра-

жения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных 
тектонических структур, слагающих территорию; объяснять закономерности распространения гидрологических, геологических и метеорологических опас-

ных природных явлений на территории страны;  

сравнивать и объяснять после предварительного анализа 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; 

называть с опорой на источник информации географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны, отдельных регионов и своей 
местности;  

иметь представление о распространении по территории страны областей современного горообразования, землетрясений и вулканизма; 

применять с помощью учителя понятия: «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна», «солнечная радиация», «годовая амплитуда 
температур воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

различать с опорой на источник информации понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать их для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 
описывать и прогнозировать после предварительного анализа погоду территории по карте погоды;  

использовать с помощью учителя понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения особенностей погоды отдельных территорий с 

помощью карт погоды;  
проводить после предварительного анализа классификацию типов климата и почв России; 

иметь представление о показателях, характеризующих состояние окружающей среды; 

показывать с опорой на источник информации на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и элементы берего-
вой 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 с опорой на справочный материал примеры: мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф; рационального и нерационального природопользования; особо охраняемых природных территорий России и своего края, животных 

и растений, занесённых в Красную книгу России; 

выбирать с помощью учителя источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компью-
терные базы данных), необходимые для изучения особенностей населения России; 

приводить с опорой на справочный материал примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на территории страны; 

сравнивать после предварительного анализа показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми показателями и показателями других 
стран; 

иметь представление о демографических процессах и явлениях, характеризующих динамику численности населения России, её отдельных регионов и свое-

го края; 
проводить после предварительного анализа классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным основаниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, город-

ском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных 
действий в контексте реальной жизни; 

применять с помощью учителя 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 после предварительного анализа в различных формах (таблица, график, географическое описание) географическую информацию, необходи-

мую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

9 КЛАСС 

Выбирать с помощью учителя и использовать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизоб-

ражения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей населения и (или) хозяйства России; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

выбирать и использовать информацию из различных географических источников (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий: сравнивать и 
оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на основе возобнов-

ляемых источников энергии (ВИЭ);  

классифицировать после предварительного анализа субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического развития на основе имеющихся 
знаний и анализа информации из дополнительных источников; выделять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной;  

иметь представление об изученных географических объектах, процессах и явлениях: хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и территори-

альная структура, факторы и условия размещения производства, современные формы размещения производства), валовой внутренний продукт (ВВП), вало-
вой региональный продукт (ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и ее регионов, природно-ресурсный, че-

ловеческий и производственный капитал, топливно-энергетический комплекс (ТЭК), факторы размещения предприятий ТЭК, машиностроительный ком-



 

плекс, факторы размещения машиностроительных предприятий, черная и цветная металлургия, факторы размещения предприятий металлургического ком-

плекса, химическая промышленность, факторы размещения отдельных отраслей химической промышленности, лесопромышленный комплекс, факторы 
размещения предприятий лесопромышленного комплекса, агропромышленный комплекс, факторы размещения предприятий агропромышленного комплек-

са (АПК), сфера услуг, факторы размещения предприятий и организаций сферы услуг, виды транспорта, грузооборот, пассажирооборот, территории опере-

жающего развития (ТОР), Арктическая зона и зона Севера России; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для 

решения практико-ориентированных задач; 

решать с опорой на алгоритм учебных действий практические задачи геоэкологического содержания для определения качества окружающей среды своей 
местности, путей ее сохранения и улучшения, а также задачи в сфере экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и финан-

сового благополучия: объяснять с опорой на план особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдель-

ных предприятий; оценивать после предварительного анализа условия отдельных территорий для размещения предприятий и различных производств; 
использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 
оценивать после предварительного анализа 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; 

иметь представления об основных особенностях хозяйства России; влияние географического положения России на особенности отраслевой и территори-
альной структуры хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России, 

место и роль России в мировом хозяйстве, оценивать после предварительного анализа влияние географического положения отдельных регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
сравнивать после предварительного анализа географическое положение, географические особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяй-

ства макрорегионов России; 

после предварительного анализа делать выводы 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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Тематическое планирование и количество часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета «География» Федеральной адаптированной обра-
зовательной программы основного общего образования для обучающихся с задержкой психического развития, в целом совпадают с соответствующим раз-

делом Федеральной рабочей программы учебного предмета «География» образовательной программы основного общего образования. При этом Организа-

ция вправе сама вносить изменения в содержание и распределение учебного материала по годам обучения, в последовательность изучения тем и количество 
часов на освоение каждой темы, определение организационных форм обучения и т.п. Обоснованность данных изменений определяется выбранным образо-

вательной организацией УМК, индивидуальными психофизическими особенностями конкретных обучающихся с ЗПР, степенью усвоенности ими учебных 

тем, рекомендациями по отбору и адаптации учебного материала по географии, представленными в Пояснительной записке. 
Всего 272 часа, из них 21 час — резервное время 

5 КЛАСС 

(1 час в неделю, всего 34 часа, 3 часа — резервное время) 

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. Географическое изучение Земли (9 часов) 

Введение. Геогра-

фия — наука о 

планете Земля 

(2 часа) 

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 

1. Организация фенологических наблюдений 
в природе: планирование, участие в группо-

вой работе, форма систематизации данных. 

Приводить с помощью учителя примеры географических объектов, процессов и 
явлений, изучаемых различными ветвями географической науки; методов исследо-

ваний, применяемых в географии; 

находить в тексте аргументы, подтверждающие тот или иной тезис (нахождение в 
тексте параграфа или специально подобранном тексте информацию, подтверждаю-

щую то, что люди обладали географическими знаниями ещё до того, как география 

появилась как наука). 

Тема 1.  

История геогра-

фических откры-

тий  

(7 часов) 

Представления о мире в древности *(Древний 

Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 
Древний Рим). Путешествие Пифея. Плава-

ния финикийцев вокруг Африки. Экспедиции 

Т. Хейердала как модель путешествий в 
древности. * Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путеше-

ствия и открытия *викингов, древних ара-
бов*, 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 географи-

ческих открытий. * Географические открытия 
XVII—XIX вв. *Поиски Южной Земли — 

открытие Австралии. Русские путешествен-
ники и мореплаватели на северо-востоке 

Азии*. Первая русская кругосветная экспе-

диция (Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгау-
зена, М. П. Лазарева — открытие Антаркти-

ды).  

Географические исследования в ХХ в. Иссле-
дование полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Географические открытия 

Новейшего времени.  

Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте геогра-

фических объектов, открытых в разные пери-
оды. 

2. *Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и 

современных карт по предложенным учите-
лем вопросам. * 

Характеризовать с опорой на план основные этапы географического изучения Земли 

(в древности, в эпоху Средневековья, в эпоху Великих географических открытий, в 
XVII—XIX вв., современные географические исследования и открытия); 

сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий способы получения географиче-

ской информации на разных этапах географического изучения Земли;  
опираясь на алгоритм сравнивать географические карты (при выполнении практиче-

ской работы № 2); 

представлять с помощью учителя текстовую информацию в графической форме (при 
выполнении практической работы № 1); 

находить после предварительного анализа в различных источниках информацию 

необходимую для решения поставленной задачи, в том числе позволяющей оценить 
вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; 

находить в картографических источниках аргументы, обосновывающие ответы на 

вопросы (при выполнении практической работы № 2); 
выбирать способы представления информации в картографической форме с исполь-

зованием географических карт (при выполнении практических работ № 1). 



 

Тема 1.  

Планы местности 

(5 часов) 

Виды изображения земной поверхности.  

Планы местности. Условные знаки. Масштаб. 
Виды масштаба. Способы определения рас-

стояний на местности. Глазомерная, полярная 

и маршрутная съёмка местности. Изображе-

ние на планах местности неровностей земной 

поверхности.  

Абсолютная и относительная высоты.  
*Профессия топограф. * Разнообразие планов 

(план города, туристические планы, военные, 

исторические и транспортные планы, планы 
местности в мобильных приложениях) и 

области их применения. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по 

плану местности. 

2. Составление описания маршрута по плану 
местности. 

Применять с опорой на источник информации понятия «план местности», «аэрофо-

тоснимок», «ориентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», 
«масштаб», «условные знаки» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач;  

определять с помощью учителя по плану направления и расстояния между объекта-

ми на местности (при выполнении практической работы № 1); 

ориентироваться на местности с помощью планов местности в мобильных приложе-

ниях; сравнивать абсолютные и относительные высоты объектов с помощью плана 
местности;  

составлять описание маршрута по плану местности опираясь на алгоритм (при вы-

полнении практической работы № 2); 
проводить по плану несложное географическое исследование (при выполнении 

практической работы № 2); 

объяснять с опорой на план причины достижения (не достижения) результатов дея-
тельности, давать оценку приобретённому опыту; оценивать соответствие результа-

та цели (при выполнении практической работы № 2.) 

Тема 2. Географи-

ческие карты  

(5 часов) 

Различия глобуса и географических карт. 

Способы перехода от сферической поверхно-
сти 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 опреде-
ление на глобусе и картах. Определение рас-

стояний по глобусу.  

Искажения на карте. Линии градусной сети 
на картах. Определение расстояний с помо-

щью масштаба и градусной сети. Разнообра-

зие географических карт и их классификации. 
Способы изображения на мелкомасштабных 

географических картах. Изображение на 

физических картах высот и глубин. Геогра-
фический атлас. Использование карт в жизни 

и хозяйственной деятельности людей. Сход-

ство и различие плана местности и географи-
ческой карты. *Профессия картограф. Систе-

ма космической навигации. Геоинформаци-

онные системы*. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по 

карте полушарий. 
2. Определение географических координат 

объектов и определение объектов по их гео-

графическим координатам. 

Различать с опорой на источник информации понятия «параллель» и «меридиан»; 

определять с помощью учителя направления, расстояния и географические коорди-
наты по картам (при выполнении практических работ № 1, 2); 

определять и сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий абсолютные высо-

ты географических объектов, после предварительного изучения сравнивать глубины 
морей и океанов по физическим картам; 

объяснять различия результатов измерений расстояний между объектами по картам 

при помощи масштаба и при помощи градусной сети; 
различать с опорой на источник информации понятия «план местности» и «геогра-

фическая карта», 

применять с помощью учителя понятия «географическая карта», «параллель», «ме-
ридиан» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

приводить с опорой на источник информации примеры использования в различных 

жизненных ситуациях и хозяйственной деятельности людей географических карт, 
планов местности и геоинформационных систем (ГИС). 

Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы (4 часа) 

Тема 1. 

Земля — планета 

Солнечной систе-

мы  

(4 часа) 

Земля в Солнечной системе. *Гипотезы воз-

никновения Земли*. Форма, размеры Земли, 

их географические следствия. *Влияние кос-
моса на нашу планету и жизнь людей. * Дви-

жения Земли. Земная ось и географические 

полюсы. Географические следствия движения 
Земли вокруг Солнца. Смена времён года на 

Земле. Дни весеннего и осеннего равноден-

ствия, 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 

1. Выявление закономерностей изменения 
продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от географической 

широты и времени года на территории Рос-
сии. 

С опорой на алгоритм сравнивать Землю и планеты Солнечной системы по задан-

ным основаниям, связав с реальными ситуациями — освоения космоса; 

объяснять с помощью учителя влияние формы Земли на различие в количестве сол-
нечного тепла, получаемого земной поверхностью на разных широтах; 

использовать с опорой на источник информации понятия «земная ось», «географи-

ческие полюсы», «тропики», «экватор», «полярные круги», «пояса освещённости»; 
«дни равноденствия и солнцестояния» при решении задач: указания параллелей, на 

которых Солнце находится в зените в дни равноденствий и солнцестояний; 

сравнивать с опорой на источник информации продолжительность светового дня в 
дни равноденствий и солнцестояний в Северном и Южном полушариях; 

объяснять с опорой на источник информации смену времён года на Земле движени-

ем Земли вокруг Солнца и постоянным наклоном земной оси к плоскости орбиты; 
суточное вращение Земли осевым вращением Земли; различия в продолжительности 

светового дня в течение года на разных широтах;  

приводить с опорой на источник информации примеры влияния формы, размеров и 
движений Земли на мир живой и неживой природы; 

устанавливать после предварительного анализа эмпирические зависимости между 
продолжительностью дня и географической широтой местности, между высотой 

Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе анализа 

данных наблюдений (при выполнении практической работы № 1); 
выявлять с помощью учителя закономерности изменения продолжительности свето-

вого дня от экватора к полюсам в дни солнцестояний на основе предоставленных 

данных; 
находить в тексте аргументы, подтверждающие различные гипотезы происхождения 

Земли при анализе одного-двух источников информации, предложенных учителем; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии о проис-
хождении планет, обнаруживать различие и сходство позиций задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы во время дискуссии. 

Раздел 4. Оболочки Земли (32 часа, их них в 5 классе — 7 часов) 



 

Тема 1. Литосфера 

— каменная обо-

лочка Земли (7 

часов) 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. 

*Методы изучения земных глубин*. Внут-
реннее 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 процес-

сов образования рельефа. Движение лито-

сферных плит. Образование вулканов и при-
чины землетрясений. Шкалы измерения силы 

и интенсивности землетрясений. *Изучение 

вулканов и землетрясений. Профессии сей-
смолог и вулканолог. Разрушение и измене-

ние горных пород и минералов под действи-

ем внешних и внутренних процессов. Виды 
выветривания. * Формирование рельефа 

земной поверхности как результат действия 

внутренних и внешних сил.  
Рельеф земной поверхности и методы его 

изучения. Формы рельефа суши: горы и рав-

нины. 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 чело-

века в горах и на равнинах. Деятельность 

человека, преобразующая земную поверх-
ность, и связанные с ней экологические про-

блемы. * 

Рельеф дна Мирового океана. Части подвод-
ных окраин материков. Срединно-

океанические хребты. Острова, их типы по 

происхождению. Ложе океана, его рельеф.  
Практическая работа 

1. Описание горной системы или равнины по 

физической карте. 

Различать с опорой на источник информации: минералы и горные породы, понятия 

«ядро», «мантия», «земная кора», «минерал» и «горная порода»; материковую и 
океаническую земную кору;  

приводить с опорой на источник информации примеры горных пород разного про-

исхождения; 

классифицировать, используя алгоритм, горные породы по происхождению; 

распознавать с помощью учителя проявления в окружающем мире внутренних и 

внешних процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, 
химического и биологического видов выветривания; 

применять с опорой на источник информации понятия «литосфера», «землетрясе-

ние», «вулкан», «литосферные плиты» для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 

приводить с опорой на источник информации примеры опасных природных явлений 

в литосфере и средств их предупреждения; 
показывать с помощью учителя на карте и обозначать на контурной карте материки 

и океаны, крупные формы рельефа Земли, острова различного происхождения; 

различать и классифицировать горы и равнины по высоте; 
описывать с опорой на план горную систему или равнину по физической карте (при 

выполнении работы № 1); 

приводить с опорой на источник информации примеры полезных ископаемых своей 
местности; примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на 

примере своей местности, России и мира; опасных природных явлений в литосфере; 

актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без участия 
представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 

находить с помощью учителя сходные аргументы, подтверждающие движение лито-

сферных плит, в различных источниках географической информации; 
применять с опорой на источник информации понятия «эпицентр» и «очаг землетря-

сения» для анализа и интерпретации географической информации различных видов 

и форм представления; 
оформлять результаты (примеры изменений в литосфере в результате деятельности 

человека на примере своей местности, России и мира) в виде презентации; 

оценивать надёжность географической информации при классификации форм рель-
ефа суши по высоте и по внешнему облику на основе различных источников инфор-

мации (картины, описания, географической карты) по критериям, предложенным 

учителем при работе в группе; 
в ходе организованного учителем обсуждения публично представлять презентацию 

о профессиях, связанных с литосферой, и оценивать соответствие подготовленной 

презентации её цели; выражать свою точку зрения относительно влияния рельефа 
своей местности на жизнь своей семьи. 

Заключение  

(1 час) 

Практикум «Се-

зонные изменения 

в природе своей 

местности» 

Сезонные изменения продолжительности 

светового дня и высоты Солнца над горизон-
том, температуры воздуха, поверхностных 

вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа 

1.Анализ результатов фенологических 

наблюдений и наблюдений за погодой. 

Различать с помощью учителя причины и следствия географических явлений;  

приводить с опорой на источник информации примеры влияния Солнца на мир жи-
вой и неживой природы; 

систематизировать с помощью учителя результаты наблюдений; 

выбирать с помощью учителя форму представления результатов наблюдений 
за отдельными компонентами природы; 

представлять с опорой на алгоритм учебных действий результаты наблюдений в 

(табличной, графической форме, описания); 
устанавливать с помощью учителя на основе анализа данных наблюдений эмпири-

ческие зависимости между временем года, продолжительностью дня и высотой 

Солнца над горизонтом, температурой воздуха; 
делать с опорой на источник информации предположения, объясняющие результаты 

наблюдений; 

выражать свою точку зрения о взаимосвязях между изменениями компонентов при-
роды;  

делать с опорой на источник информации предположения, объясняющие результаты 

наблюдений на основе полученных за год географических знаний. 

6 КЛАСС  

(1 час в неделю, всего 34 часа, 5 часов - резервное время) 

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 4. Оболочки Земли (32 часа, их них в 6 классе — 25 часов) 

Тема 2. Гидро-

сфера — водная 

оболочка Земли  

(9 часов) 

Гидросфера и методы её изучения. Части 

гидросферы. Мировой круговорот воды. Зна-

чение гидросферы.  
Исследования вод Мирового океана. 

*Профессия океанолог. * Солёность и темпе-
ратура океанических вод. Океанические тече-

ния. Тёплые и холодные течения. Способы 

изображения на географических картах океа-
нических 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 загряз-
нением вод Мирового океана. * 

Воды суши. Способы изображения внутрен-

них 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. 

Называть с опорой на источник информации части гидросферы, источник энергии 

круговорота воды в природе; 

описывать с опорой на план круговорот воды в природе;  
описывать с опорой на план по физической карте полушарий, физической карте 

России, карте океанов, глобусу местоположение изученных географических объек-
тов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

различать после предварительного анализа свойства вод отдельных частей Мирового 

океана;  
применять с опорой на источник информации понятия «гидросфера», «круговорот 

воды», «цунами», «приливы и отливы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 
определять с помощью учителя по картам направления тёплых и холодных океани-

ческих течений; 

приводить с опорой на источник информации примеры стихийных явлений в Миро-
вом океане;  

называть с опорой на источник информации причины цунами, приливов и отливов; 

описывать с опорой на план положение на карте главных океанических течений, 
глубоководных желобов и впадин Мирового океана, крупных островов и полуостро-

вов;  

применять опорой на источник информации понятия «река», «речная система», 
«речной бассейн», «водораздел» для объяснения особенностей питания, режима, 

характера течения рек; 



 

*Профессия гидролог. * Природные ледники: 

горные и покровные. *Профессия гляциолог. 
*  

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, 

артезианские), их происхождение, условия 

залегания и использования. Условия образо-

вания межпластовых вод. Минеральные ис-

точники. 
Многолетняя мерзлота. Болота, их образова-

ние.  

Стихийные явления в гидросфере, методы 
наблюдения и защиты.  

*Человек и гидросфера. * Использование 

человеком энергии воды. 
*Использование космических методов в ис-

следовании влияния человека на гидросферу. 

Практические работы 
1. Сравнение двух рек (России и мира) по 

заданным признакам.  

2. Характеристика одного из крупнейших 
озёр России по плану в форме презентации. 

3. Составление перечня поверхностных вод-

ных объектов своего края и их систематиза-
ция в форме таблицы. 

различать после предварительного анализа понятия «питание» и «режим реки»; 

классифицировать по заданным признакам объекты гидросферы (моря, озёра, реки, 
подземные воды, болота, ледники);  

выявлять на основе представленной информации причинно-следственные связи 

между питанием, режимом реки и климатом на территории речного бассейна;  

сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий реки по заданным признакам 

(при выполнении практической работы № 1); 

давать по заданным основаниям географическую характеристику одного из круп-
нейших озёр России и оформлять в виде презентации (при выполнении в групповой 

форме практической работы № 2);  

приводить с опорой на источник информации примеры районов распространения 
многолетней мерзлоты;  

сравнивать после предварительного анализа инструментарий (способы) получения 

географической информации о глубине Мирового океана, о направлении океаниче-
ских течений, о ледниках и многолетней мерзлоте на разных этапах географического 

изучения Земли;  

приводить с опорой на источник информации примеры изменений в гидросфере в 
результате деятельности человека на примере мира и России; использования челове-

ком воды; 

различать с опорой на источник информации понятия «грунтовые, межпластовые и 
артезианские воды»; водопроницаемые и водоупорные породы; 

объяснять с опорой на источник информации образование подземных вод;  

сравнивать после предварительного анализа чистоту межпластовых и грунтовых вод; 
выявлять с опорой на алгоритм учебных действий существенные признаки артезиан-

ских вод; 

находить, использовать и систематизировать с помощью учителя информацию 
о поверхностных водных объектах своей местности; выбирать оптимальную форму 

представления географической информации (при выполнении практической работы 

№ 3); 
выражать свою точку зрения по проблеме исчерпаемости или неисчерпаемости ре-

сурсов пресной воды на планете; 

принимать участие в совместной работе при выполнении учебного проекта о повы-
шении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата; 

объяснять после предварительного анализа причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту; оценивать соответ-
ствие результата цели. 

Тема 3. Атмосфе-

ра — воздушная 

оболочка 

(11 часов) 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, 

строение и значение атмосферы. 
Температура воздуха. Суточный ход темпера-

туры воздуха и его графическое отображение. 

Особенности суточного хода температуры 
воздуха в зависимости от высоты Солнца над 

горизонтом. Среднесуточная, среднемесяч-

ная, среднегодовая температура. Зависимость 
нагревания земной поверхности от угла паде-

ния солнечных лучей. Годовой ход темпера-

туры воздуха. 
Атмосферное давление. Ветер и причины его 

возникновения. *Роза ветров. Бризы. Муссо-

ны. * 
Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Обра-

зование облаков. Облака и их виды. Туман. 

Образование и выпадение атмосферных осад-
ков. Виды атмосферных осадков. 

Погода и её показатели. Причины изменения 

погоды.  

Климат и климатообразующие факторы. За-

висимость климата от географической широ-

ты и высоты местности над уровнем моря. 
Человек и атмосфера. Взаимовлияние челове-

ка и атмосферы. Адаптация человека к клима-

тическим условиям. *Профессия метеоролог. 
Основные метеорологические данные и спо-

собы их отображения состояния погоды на 
метеорологической карте. * Стихийные явле-

ния в атмосфере. Современные изменения 

климата. Способы изучения и наблюдения за 
глобальным климатом. *Профессия климато-

лог. Дистанционные методы в исследовании 

влияния человека на воздушную оболочку 
Земли. * 

Практические работы 

1. Представление результатов наблюдения за 

погодой своей местности. 

2. Анализ графиков суточного хода темпера-

туры воздуха и относительной влажности с 
целью установления зависимости между дан-

ными элементами погоды. 

Описывать с опорой на алгоритм учебных действий состав и строение атмосферы;  

сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий свойства воздуха в разных ча-
стях атмосферы; содержание различных газов в составе воздуха; свойства воздуха в 

континентальных и морских воздушных массах (температура воздуха, влажность, 

запылённость); 
различать с опорой на источник информации понятия «атмосфера», «тропосфера», 

«стратосфера», «верхние слои атмосферы»; 

применять с помощью учителя понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмо-
сферные осадки», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

определять с помощью учителя амплитуду температуры воздуха, тенденции измене-
ний температуры воздуха по статистическим данным; 

устанавливать после предварительного анализа зависимость нагревания земной по-

верхности от угла падения солнечных лучей в течение суток и в течение года на 
примере своей местности на основе представленных данных; 

определять с помощью учителя различие в температуре воздуха и атмосферном дав-

лении на разной высоте над уровнем моря при решении практико-ориентированных 
задач; 

различать с опорой на источник информации виды облаков и связанные с ними типы 

погоды; 

проводить измерения основных элементов погоды с использованием аналоговых и 

(или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер); 

различать с опорой на источник информации относительную и абсолютную влаж-
ность воздуха; 

называть с опорой на источник информации причины образования облаков, тумана;  

различать с опорой на источник информации виды атмосферных осадков; 
объяснять с опорой на источник информации направления дневных и ночных бризов, 

муссонов; 
различать с опорой на источник информации понятия «погода» и «климат», «бриз» и 

«муссон»; 

объяснять с опорой на источник информации годовой ход температуры воздуха на 
разных географических широтах; 

 объяснять с помощью учителя влияние различных климатообразующих факторов на 

климат отдельных территорий; зависимость климата от географической широты и 
высоты местности над уровнем моря; 

различать с опорой на источник информации климатические пояса Земли;  

приводить с опорой на источник информации примеры стихийных явлений в атмо-

сфере; влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

систематизировать с помощью учителя географическую информацию в разных фор-

мах (при выполнении практической работы № 1); устанавливать зависимость между 
температурой воздуха и его относительной влажностью на основе анализа графиков 

суточного хода температуры воздуха и относительной влажности (при выполнении 

практической работы № 2); 
выбирать после предварительного анализа географическую информацию о глобаль-

ных климатических изменениях; 

находить в текстах информацию, характеризующую погоду и климат своей местно-
сти. 



 

Тема 4.  

Биосфера — обо-

лочка жизни  

(5 часов) 

Биосфера — оболочка жизни. Границы био-

сферы. *Профессии биогеограф и геоэколог.* 
Растительный и животный мир Земли. Разно-

образие животного и растительного мира. 

Приспособление живых организмов к среде 

обитания в разных природных зонах. Жизнь в 

океане. Изменение животного и растительно-

го мира океана с глубиной и географической 
широтой. 

 Человек как часть биосферы. Распростране-

ние людей на Земле.  
Исследования и экологические проблемы. 

Практические работы 

1. Характеристика растительности участка 
местности своего края. 

Описывать с опорой на алгоритм учебных действий существенные признаки биосфе-

ры; границы биосферы; 
приводить с опорой на источник информации примеры: приспособления живых 

организмов к среде обитания в разных природных зонах в Мировом океане с глуби-

ной и географической широтой; густо- и малозаселённых территорий мира с исполь-

зование географических карт; экологических проблем, связанных с биосферой; 

выбирать с помощью учителя оптимальную форму представления географической 

информации; 
находить с опорой на алгоритм учебных действий информацию о состоянии окру-

жающей среды своей местности (при выполнении практической работы № 1);  

работать по заранее составленному плану учебного исследования по установлению 
причинно-следственных связей изменения животного и растительного мира океана с 

глубиной и географической широтой; 

описывать с опорой на алгоритм учебных действий растительность, устанавливать 
связи между компонентами природы (при выполнении практической работы № 1); 

проводить с опорой на план наблюдения, фиксировать, и систематизировать их ре-

зультаты; 
принимать участие в совместной работе, принимать цель совместной деятельности.  

Заключение  

 

Природно-

территориальные 

комплексы 

(4 часа) 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о при-

родном комплексе. Природно-
территориальный комплекс. Глобальные, 

региональные и локальные природные ком-

плексы. Природные комплексы своей местно-
сти. Круговороты веществ на Земле. Почва, её 

строение и состав. Образование почвы и пло-

дородие почв. Охрана почв. 
Природная среда. Охрана природы. Природ-

ные особо охраняемые территории. Всемир-

ное наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на мест-

ности) 

1. Характеристика локального природного 
комплекса по плану 

Применять с помощью учителя понятия «почва», «плодородие почв», «природный 

комплекс», «природно-территориальный комплекс», «круговорот веществ в приро-
де» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

приводить с опорой на источник информации примеры взаимосвязи оболочек Земли;  

используя климатические и почвенные карты сравнивать после предварительного 
анализа почвы разных природных зон по естественному плодородию; 

называть с опорой на источник информации факторы, влияющие на образование 

почвы; 
объяснять с помощью педагога взаимосвязи компонентов природно-

территориального комплекса (при выполнении практической работы № 1); 

описывать круговороты вещества на Земле; 
приводить с опорой на источник информации примеры особо охраняемых террито-

рий мира и России; природных объектов списка Всемирного наследия ЮНЕСКО; 

называть с опорой на источник информации причины необходимости охраны приро-
ды; сохранения биоразнообразия планеты; 

извлекать информацию о выявлении примеров путей решения экологических про-

блем из различных источников. 

7 КЛАСС  

(2 часа в неделю, всего 68 часов, 3 часа — резервное время) 

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли (24 часа) 

Тема 1. Геогра-

фическая обо-

лочка 

(4 аса) 

Географическая оболочка: особенности стро-

ения 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 

1.Выявление проявления широтной зонально-

сти по картам природных зон. 

Называть с опорой на источник информации границы, строение и свойства (целост-

ность, зональность, ритмичность) географической оболочки; 
различать после предварительного анализа изученные процессы и явления, происхо-

дящие в географической оболочке;  

распознавать с опорой на источник информации проявление изученных географиче-
ских явлений, являющихся отражением таких свойств географической оболочки, как 

зональность (азональность), ритмичность и целостность; 

выявлять с помощью учителя проявления широтной зональности по картам природ-
ных зон (при выполнении практической работы № 1); 

сравнивать после предварительного анализа структуру высотных поясов горных 

систем с целью выявления зависимости от их географического положения и абсо-
лютной высоты; 

описывать с опорой на алгоритм учебных действий по физической карте полушарий, 
карте океанов, глобусу местоположение изученных географических объектов для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

Тема 2. Литосфе-

ра и рельеф Зем-

ли (6 часов) 

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 рельефооб-
разования. Полезные ископаемые.  

Практические работы 

1. Анализ физической карты и карты строения 
земной коры с целью выявления закономер-

ностей распространения крупных форм рель-

ефа. 
 2. *Объяснение вулканических или сейсми-

ческих событий, о которых говорится в тек-

сте.* 

Описывать после предварительного анализа по физической карте мира, физической 

карте России, карте океанов, глобусу местоположение крупных форм рельефа для 
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; закономерности измене-

ния в пространстве крупных форм рельефа суши и Мирового океана на основе ана-

лиза физической карты и карт строения земной коры (при выполнении практической 
работы № 1); 

объяснять использую карту сейсмических зон пространственное распространение 

землетрясений и современного вулканизма (при выполнении практической работы № 
2); 

устанавливать используя карты атласа взаимосвязи между движением литосферных 

плит и размещением крупных форм рельефа; 
объяснять с опорой на источник информации образование крупных форм рельефа 

Земли одновременным действием внутренних и внешних сил рельефообразования;  

называть с опорой на источник информации особенности географических процессов 
на границах литосферных плит с учётом характера взаимодействия и типа земной 

коры; 

 классифицировать после предварительного анализа силы рельефообразования по 

источникам энергии, за счёт которых они действуют; 

приводить с опорой на источник информации примеры полезных ископаемых разно-

го происхождения; 
находить аргументы, подтверждающие и/или опровергающие разные точки зрения 

об истории Земли как планеты в различных источниках географической информации. 



 

Тема 3. Атмосфе-

ра и климаты 

Земли (8 часов) 

Закономерности распределения температуры 

воздуха. Закономерности распределения ат-
мосферных осадков. Пояса атмосферного 

давления на Земле. Воздушные массы, их 

типы. Преобладающие ветры — тропические 

(экваториальные) муссоны, пассаты тропиче-

ских широт, западные ветры. Разнообразие 

климата на Земле. Климатообразующие фак-
торы: географическое положение, океаниче-

ские течения, особенности циркуляции атмо-

сферы (типы воздушных масс и преобладаю-
щие ветры), характера подстилающей по-

верхности и рельефа территории.  

Характеристика основных и переходных 
климатических поясов Земли. *Влияние кли-

матических условий на жизнь людей. Влия-

ние современной хозяйственной деятельности 
людей на климат Земли. Глобальные измене-

ния климата и различные точки зрения на их 

причины. Карты климатических поясов, кли-
матические карты, карты атмосферных осад-

ков по сезонам года. Климатограмма как 

графическая форма отражения климатических 
особенностей территории. * 

Практическая работа 

1. Описание климата территории по климати-
ческой карте и климатограмме. 

Описывать после предварительного анализа закономерности изменений в простран-

стве поясов атмосферного давления и климатических поясов определять с помощью 
учителя климатические характеристики территории по климатической карте; 

классифицировать после предварительного анализа: типы климата по заданным по-

казателям; воздушные массы Земли; 

объяснять с помощью учителя образование тропических муссонов, пассатов тропи-

ческих широт, западных ветров; 

применять с опорой на источник информации понятия «воздушные массы», «муссо-
ны», «пассаты», «западные ветры», «климатообразующий фактор» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

описывать после предварительного анализа климат территории по климатической 
карте  

и климатограмме (при выполнении практической работы № 1); 

сравнивать годовой ход температуры воздуха по сезонам года в Северном и Южном 
полушариях на основе статистических данных; 

объяснять с опорой на источник информации влияние климатообразующих факторов 

на климатические особенности территории; 
характеризовать использую карту климатических поясов воздушные массы Земли, 

основные и переходные климатические пояса Земли; 

приводить с опорой на источник информации примеры: влияния климатических 
условий на жизнь людей; влияния деятельности человеческого общества на климат 

Земли; 

на основе анализа информации выявлять признаки глобальных изменений климата 
на Земле; 

выявлять с помощью учителя закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, дефицит географической информации, необходимой для подтверждения или 
опровержения происходящих изменениях климата на Земле, и различные точки зре-

ния на их причины; 

выражать свою точку зрения на существование глобальных климатических измене-
ний, соотношение роли хозяйственной деятельности человека и природных процес-

сов в изменениях климата; необходимость принятия срочных мер для сокращения 

воздействия хозяйственной деятельности человеческого общества на глобальное 
изменение климата. 

Тема 4. Мировой 

океан — основ-

ная часть гидро-

сферы  

(6 часов) 

Мировой океан и его части. Тихий, Атланти-

ческий, 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 Миро-

вого океана, её измерение. Карта солёности 

поверхностных вод Мирового океана. Гео-
графические закономерности изменения со-

лёности — зависимость от соотношения ко-

личества атмосферных осадков и испарения, 
опресняющего влияния речных вод и вод 

ледников. 

 Образование льдов в Мировом океане. Изме-
нения ледовитости и уровня Мирового океа-

на, их причины и следствия. Жизнь в океане, 

закономерности её пространственного рас-
пространения. *Основные районы рыболов-

ства*. Экологические проблемы Мирового 

океана.  

Практические работы:  

1. Выявление закономерностей изменения 

солёности поверхностных вод Мирового 
океана и распространения тёплых и холодных 

течений у западных и восточных побережий 

материков. 
2. Сравнение двух океанов по предложенному 

учителем плану с использованием нескольких 
источников географической информации. 

Описывать с опорой на план по физической карте мира, карте океанов, глобусу гео-

графическое положение океанов Земли для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач;  

опираясь на алгоритм сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Ми-

рового океана на разных широтах с использованием различных источников геогра-
фической информации (при выполнении практической работы № 1); 

различать с опорой на источник информации океанические течения;  

выявлять с опорой на алгоритм учебных действий закономерности изменения солё-
ности, распространения тёплых и холодных течений у западных и восточных побе-

режий материков по физической карте мира (при выполнении практической работы 

№ 1); 
сравнивать после предварительного анализа океаны (при выполнении практической 

работы № 2); 

устанавливать после предварительного анализа причинно-следственные связи между 
пространственным распространением жизни в Мировом океане и свойствами океа-

нических вод;  

характеризовать с опорой на план существенные признаки океанов как частей Миро-
вого океана; 

 объяснять с помощью учителя закономерности изменения температуры, солёности и 

органического мира Мирового океана с географической широтой и с глубиной на 
основе анализа различных источников географической информации;  

анализировать с помощью учителя географическую информацию о таянии льдов 

Северного Ледовитого океана и изменении средней температуры его поверхностных 

вод; влиянии этих процессов на природные комплексы прибрежных территорий и 

акваторий; на возможности хозяйственной деятельности человека в океане; 

прогнозировать с опорой на источник информации изменение уровня Мирового 
океана (при сохранении современных тенденций глобальных климатических измене-

ний); 

приводить с опорой на источник информации аргументы за или против выделения 
Южного океана как самостоятельной части Мирового океана; формулировать и вы-

сказывать свою точку зрения о выделении Южного океана и определении его границ; 
принимать цель совместной деятельности при выполнении учебного географическо-

го проекта о загрязнении Мирового океана, коллективно строить действия по её 

достижению представлять результат выполненного проекта; сравнивать результаты 
выполнения учебного географического проекта с задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности; 

объяснять после предварительного анализа причины достижения (недостижения) 
результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту; оценивать соответ-

ствие результата цели. 

Раздел 2. Человечество на Земле (7 часов) 



 

Тема 1. 

Численность 

населения  

(3 часа) 

Заселение Земли человеком. Современная 

численность населения мира. Изменение 
численности населения во времени. Методы 

определения численности населения, перепи-

си населения. Факторы, влияющие на рост 

численности населения. Размещение и плот-

ность населения.  

Практические работы 

1. Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов 

мира по статистическим материалам.  
2. Определение и сравнение различий в чис-

ленности, плотности населения отдельных 

стран по разным источникам. 

Различать и сравнивать с опорой на источник информации: численность населения 

крупных стран мира; плотность населения различных территорий; 
применять с опорой на источник информации понятие «плотность населения» для 

решения учебных и практических задач; 

характеризовать с опорой на источник информации этапы освоения и заселения от-

дельных территорий Земли человеком; особенности адаптации человека к разным 

природным условиям; 

различать после предварительного анализа городские и сельские поселения, устанав-
ливать их отличительные признаки; 

приводить примеры крупнейших городов мира; 

называть и показывать на карте крупнейшие города мира; 
использовать с опорой на источник информации знания о населении материков и 

стран для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

находить в различных источниках, интерпретировать и использовать информацию, 
необходимую для определения изменения численности населения во времени; пред-

ставлять информацию в виде таблиц, графических схем и диаграмм; 

 анализировать с помощью учителя диаграммы изменения численности населения во 
времени с целью определения темпов изменения численности населения Земли (при 

выполнении практической работы № 1); 

использовать различные источники информации для характеристики этапов освоения 
и заселения отдельных территорий Земли; 

сравнивать численность населения городов по различным источникам информации; 

устанавливать с помощью учителя причины и следствия изменения численности 
населения, строить рассуждение и обобщение при анализе карт и диаграмм; 

сравнивать после предварительного анализа различные прогнозы изменения числен-

ности населения Земли; 
при выполнении практической работы № 1 обмениваться с партнёром важной ин-

формацией, участвовать в обсуждении. 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаружи-
вать различие и сходство позиций; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

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

Тема 2. 

Страны и народы 

мира 

(4 часа) 

Народы и религии мира. Этнический состав 

населения мира.  
Языковая классификация народов мира. Ми-

ровые и национальные религии. География 

мировых религий. Хозяйственная деятель-
ность людей, основные её виды: сельское 

хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их 

влияние на природные комплексы. Города и 
сельские поселения. Культурно-исторические 

регионы мира. Комплексные карты. Много-

образие стран, их основные типы. 
*Профессия менеджер в сфере туризма, экс-

курсовод. * 

Практическая работа 

1. Сравнение занятий населения двух стран 

по комплексным картам.  

Проводить с помощью учителя языковую классификацию народов мира; 

применять с опорой на источник информации понятия «народ», «этнос», «языковая 
семья», «раса», «религия», «мировые религии» для решения учебных и практических 

задач; 

приводить с опорой на источник информации примеры мировых и национальных 
религий;  

различать с опорой на источник информации основные виды хозяйственной деятель-

ности людей на различных территориях; 
применять с опорой на источник информации понятия «хозяйственная деятель-

ность», «хозяйство», «экономика» для решения учебных и практических задач; 

описывать с опорой на план по карте положение и взаиморасположение географиче-
ских объектов; 

 определять с опорой на алгоритм учебных действий страны по их существенным 

признакам;  
сравнивать после предварительного анализа особенности природы, населения и хо-

зяйственной деятельности отдельных стран;  

оценивать с помощью учителя последствия изменений компонентов природы в ре-
зультате хозяйственной деятельности человека; 

использовать информацию об особенностях природы, населения и его хозяйственной 

деятельности разных стран, представленной в одном или нескольких источниках для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

находить статистическую информацию (таблицы, диаграммы, графики), необходи-

мую для определения и сравнения численности и плотности населения (при выпол-

нении практической работы № 1). 

Раздел 3. Материки и страны (34 часа) 



 

Тема 1.  

Южные матери-

ки 

(14 часов) 

Африка. Австралия и Океания. Южная Аме-

рика. Антарктида. История открытия.  
Географическое положение. Основные черты 

рельефа, климата и внутренних вод и опреде-

ляющие их факторы. Зональные и азональные 

природные комплексы. Население. Политиче-

ская карта. Крупнейшие по территории и 

численности населения страны. Изменение 
природы под влиянием хозяйственной дея-

тельности человека. Антарктида — уникаль-

ный материк на Земле. Освоение человеком 
Антарктиды. Цели международных исследо-

ваний материка в XX—XXI вв. Современные 

исследования в Антарктиде. Роль России в 
открытиях и исследованиях ледового конти-

нента. 

Практические работы 

1. Сравнение географического положения 

двух (любых) южных материков. 

2.* Объяснение годового хода температур и 
режима выпадения атмосферных осадков в 

экваториальном климатическом поясе*  

3. Сравнение особенностей климата Африки, 
Южной Америки и *Австралии* по плану. 

4. Описание Австралии или одной из стран 

Африки или Южной Америки по географиче-
ским картам. 

5. *Объяснение особенностей размещения 

населения  Австралии или одной из стран 
Африки или Южной Америки.* 

Описывать с опорой на алгоритм учебных действий по географическим картам и 

глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных 
и (или) практико-ориентированных задач;  

называть с опорой на источник информации имена первооткрывателей и исследова-

телей материков, показывать маршруты их путешествий; 

сравнивать после предварительного анализа географическое положение материков 

(при выполнении практической работы № 1); 

выявлять с помощью учителя влияние климатообразующих факторов на климат 
южных материков, в том числе и влияние географического положения и океаниче-

ских течений; 

объяснять с опорой на источник информации особенности климата экваториального 
климатического пояса (при выполнении практической работы № 2); 

выявлять с опорой на источник информации особенности климата, рельефа и внут-

ренних вод южных материков и объяснять взаимосвязи между ними; 
сравнивать после предварительного анализа: высотную поясность горных систем 

южных материков и объяснять их различие; особенности климата материков (при 

выполнении практической работы № 3); 
описывать по плану по географическим картам страну (при выполнении практиче-

ской работы № 4); 

использовать знания о населении материков, стран и взаимосвязях между изученны-
ми демографическими процессами и явлениями; 

приводить с опорой на источник информации примеры географических объектов, 

процессов и явлений, характеризующих природу, население южных материков, виды 
хозяйственной деятельности на их территории (исключая Антарктиду) с использова-

нием карт различного содержания.  

выявление с опорой на источник информации природных, исторических и экономи-
ческих причин размещения населения части материка (при выполнении практиче-

ской работы № 5); 

находить в тексте аргументы, подтверждающие особенности природы, материков 
или их отдельных территорий, населения или хозяйственной деятельности); 

 находить и использовать информацию из различных источников, необходимую для 

объяснения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий 
южных материков; находить и использовать информацию нескольких источников, 

систематизировать географическую информацию в виде презентации; 

принимать участие в совместной работе, распределять роли, принимать цель сов-
местной деятельности; публично представлять результаты выполненного исследова-

ния  

(при групповом выполнении практических работ и презентаций); 
объяснять после предварительного анализа причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту; оценивать соответ-
ствие результата цели. 

Тема 2. Северные 

материки  

(15 часов) 

Северная Америка. Евразия. История откры-

тия и освоения. Географическое положение. 

Основные черты рельефа, климата и внутрен-
них вод и определяющие их факторы. Зо-

нальные и азональные природные комплексы. 

Население. Политическая карта. Крупнейшие 
по территории и численности населения стра-

ны. Изменение природы под влиянием хозяй-

ственной деятельности человека. 

Практические работы 

1. *Объяснение распространения зон совре-

менного вулканизма и землетрясений на тер-
ритории Северной Америки и Евразии. * 

2. Объяснение климатических различий тер-

риторий, находящихся на одной географиче-

ской широте, на примере умеренного клима-

тического пляса. 

3. Представление в виде таблицы информации 
о компонентах природы одной из природных 

зон на основе анализа нескольких источников 

информации.  
4. Описание одной из стран Северной Амери-

ки или Евразии в форме презентации (с целью 
привлечения туристов, создания положитель-

ного образа страны и т. д.). 

Описывать с опорой на алгоритм учебных действий по карте положение и взаимо-

расположение Северной Америки и Евразии: показывать на карте и обозначать на 

контурной карте крайние точки материков и элементы их береговой линии; 
называть с опорой на источник информации имена первооткрывателей и исследова-

телей Северной Америки и Евразии, показывать маршруты их путешествий; 

сравнивать после предварительного анализа особенности рельефа, климата, внутрен-
них вод, природных зон Северной Америки и Евразии (в том числе при выполнении 

практических работ № 1, 3); 

классифицировать климаты Северной Америки и Евразии на основе анализа клима-
тических диаграмм (климатограмм);  

объяснять после предварительного анализа климатические различия территорий 

умеренного климатического пояса, находящихся на одной широте  
(при выполнении практической работы № 2); 

 выявлять с помощью учителя особенности климата, рельефа и внутренних вод се-

верных материков и объяснять взаимосвязи между ними; 

составлять комплексное географическое описание страны по плану с использованием 

различных источников информации (при выполнении практической работы № 4); 

сравнивать страны по заданным показателям; 
выбирать источники географической информации, необходимые для изучения осо-

бенностей природы, населения и хозяйства Северной Америки и Евразии (при вы-

полнении практических работ № 1, 4). 

Тема 3.  

Взаимодействие 

природы и обще-

ства 

 (5 часов) 

Влияние закономерностей географической 

оболочки на жизнь и деятельность людей. 
Особенности взаимодействия человека и 

природы на разных материках.  

Необходимость международного сотрудниче-
ства в использовании природы и её охраны. 

Развитие природоохранной деятельности на 

современном этапе (Международный союз 
охраны природы, Международная гидрогра-

фическая организация, ЮНЕСКО и др.).  

Глобальные проблемы человечества: эколо-
гическая, сырьевая, энергетическая, 

*преодоления отсталости стран, * продоволь-

ственная — и международные усилия по их 
преодолению. Программа ООН и цели устой-

чивого развития. Всемирное наследие ЮНЕ-

СКО: природные и культурные объекты. 

Приводить с опорой на источник информации примеры: влияния закономерностей 

географической оболочки на жизнь и деятельность людей; развития природоохран-
ной деятельности на современном этапе; взаимодействия природы и общества, объ-

ектов природного и культурного Всемирного наследия ЮНЕСКО в пределах отдель-

ных территорий; международного сотрудничества по  преодолению глобальных 
проблем человечества (экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отста-

лости стран, продовольственная) на локальном и региональном уровнях ; 

характеризовать с опорой на алгоритм учебных действий изменения компонентов 
природы на территории одной из стран мира в результате деятельности человека 

(при выполнении практической работы №1); 

 формулировать с помощью учителя оценочные суждения о последствиях изменений 
компонентов природы в результате деятельности человека с использованием разных 

источников географической информации; 

анализировать с помощью учителя различные источники информации для характе-
ристики изменений компонентов природы на территории одной из стран мира в ре-

зультате деятельности человека;  

находить с помощью учителя источники информации и анализировать информацию, 



 

Практическая работа 

1. Характеристика изменений компонентов 
природы на территории одной из стран мира в 

результате деятельности человека. 

необходимую для оценки взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
находить с помощью источника информации аргументы, подтверждающие необхо-

димость международного сотрудничества в использовании природы и её охраны с 

учётом закономерностей географической оболочки; 

с помощью учителя составить план решения учебной географической задачи; 

выявлять после предварительного анализа причинно-следственные связи между 

уровнем социально-экономического развития страны и возможностями её участия в 
международном решении глобальных проблем и преодолению их проявления на её 

территории. 

8 КЛАСС  

(2 часа в неделю, всего 68 часов, 6 часов — резервное время) 

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. Географическое пространство России (11 часов) 

Тема 1. История 

формирования и 

освоения терри-

тории России 

 (2 часа) 

История освоения и заселения территории 
современной России в XI—XVI вв. Расшире-

ние территории России в XVI—XIX вв. Рус-

ские первопроходцы. Изменения внешних 
границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма 

с Россией. 

Практическая работа 

1. Представление в виде таблицы сведений об 

изменении границ России на разных истори-

ческих этапах на основе анализа географиче-
ских карт. 

Характеризовать с опорой на алгоритм учебных действий основные этапы истории 
формирования и изучения территории России; 

находить после предварительного анализа в различных источниках информации 

(включая интернет-ресурсы) факты, позволяющие определить вклад российских 
учёных и путешественников в освоение территории России; 

анализировать географическую информацию, представленную в картографической 

форме и систематизировать её в таблице (при выполнении практической работы № 
1). 

Тема 2. Геогра-

фическое поло-

жение и границы 

России  

(4 часа) 

Государственная территория России. Терри-

ториальные воды. Государственная граница 
России. Морские и сухопутные границы, 

воздушное пространство, континентальный 

шельф и исключительная экономическая зона 
Российской Федерации. Географическое по-

ложение России. *Виды географического 

положения. * Страны-соседи России. 
*Ближнее и дальнее зарубежье.* Моря, омы-

вающие территорию России. 

Показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крайние точки и элемен-

ты береговой линии России; 
оценивать с помощью учителя влияние географического положения регионов России 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

сравнивать по плану, по картам географическое положение России с географическим 
положением других государств; 

различать с опорой на источник информации понятия «государственная территория», 

«исключительная экономическая зона», «континентальный шельф России»; макроре-
гионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный (Азиатская часть); их 

границы и состав; 

называть с опорой на источник информации пограничные с Россией страны; 
использовать с помощью учителя знания о государственной территории и исключи-

тельной экономической зоне, континентальном шельфе России для решения практи-

ко-ориентированных задач; 
находить и использовать с помощью учителя информацию из различных источников 

географической информации для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач. 

Тема 3. Время на 

территории Рос-

сии 

 (2 часа) 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта 

часовых зон России. Местное, поясное и зо-

нальное время: роль в хозяйстве и жизни 
людей. 

Практическая работа 

1. Определение различия во времени для 
разных городов России по карте часовых зон. 

Использовать с опорой на справочный материал знания о поясном и зональном вре-

мени в том числе для решения практико-ориентированных задач (при выполнении 

практической работы № 1); 
с помощью учителя составлять алгоритм решения расчётных географических задач; 

выражать свою точку зрения о комфортности зонального времени своего края, целе-

сообразности введения режимов летнего и зимнего времени.  

Тема 4. Админи-

стративно-

территориальное 

устройство Рос-

сии. Районирова-

ние территории 

(3 часа) 

Федеративное устройство России. Субъекты 

Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Виды субъектов Российской 
Федерации. Федеральные округа. Райониро-

вание как метод географических исследова-

ний 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, Повол-
жье, Юг Европейской части России, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток. 

Практическая работа 

1. Обозначение на контурной карте и сравне-

ние границ федеральных округов и макроре-
гионов с целью выявления состава и особен-

ностей географического положения. 

Различать с опорой на справочный материал федеральные округа, макрорегионы, 

крупные географические районы (в том числе при выполнении практической работы 

№ 1); 
приводить с опорой на справочный материал примеры субъектов Российской Феде-

рации разных типов;  

сравнивать после предварительного анализа различные виды районирования своего 

региона; 

выбирать с помощью учителя источники информации и находить в них информацию 

о различных видах районирования своего региона. 
 

Раздел 2. Природа России (40 часов)  

Тема 1. Природ-

ные условия и 

ресурсы России 

 (4 часа) 

Природные условия и природные ресурсы. 
Классификации природных ресурсов. При-

родно-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 

1. Характеристика природно-ресурсного ка-

питала своего края по картам и статистиче-

ским материалам. 

Различать после предварительного анализа понятия «природные условия» и «при-
родные ресурсы»; 

классифицировать природные ресурсы России по заданным основаниям; 

распознавать с помощью учителя показатели, характеризующие состояние окружа-
ющей среды; 

оценивать с опорой на план степень благоприятности природных условий в пределах 

отдельных регионов страны; 
приводить с опорой на источник информации примеры адаптации человека к разно-

образным природным условиям на территории страны; 

распознавать с помощью учителя типы природопользования; 
приводить с опорой на источник информации примеры рационального и нерацио-

нального природопользования; 

применять с опорой на источник информации понятие «природно-ресурсный капи-



 

тал» для решения учебных задач (при выполнении практической работы № 1); 

оценивать с помощью учителя долю России в запасах основных видов природных 
ресурсов; 

находить и использовать информацию из различных источников для сравнения, 

классификации природных ресурсов, определения видов природопользования; 

оценивать надёжность найденной географической информации по критериям, пред-

ложенным учителем. 

Тема 2. Геологи-

ческое строение, 

рельеф и полез-

ные ископаемые 

 (8 часов) 

Основные этапы формирования земной коры 

на территории России. Основные тектониче-
ские структуры на территории России. Ос-

новные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России. 
Платформы и плиты. Пояса горообразования. 

Геохронологическая таблица. между тектони-
ческим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых по 

территории страны. 
Влияние внутренних и внешних процессов на 

формирование рельефа. Современные про-

цессы, формирующие рельеф. Области со-
временного горообразования, землетрясений 

и вулканизма.  

Древнее и современное оледенения. Опасные 
геологические природные явления и их рас-

пространение по территории Рос- 

сии. Изменение рельефа под влиянием дея-
тельности человека. Антропогенные формы 

рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы 

1. Объяснение распространения по террито-

рии России опасных геологических явлений. 

2. Объяснение особенностей рельефа своего 
края. 

Определять по картам возраст горных пород и основных тектонических структур, 

слагающих территорию;  
показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа; 

тектонические структуры, месторождения основных групп полезных ископаемых; 

использовать геохронологическую таблицу для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 

выявлять с помощью учителя зависимости между тектоническим строением, релье-
фом и размещением основных групп полезных ископаемых на основе анализа карт; 

объяснять после предварительного анализа распространение по территории страны 

областей современного горообразования, землетрясений и вулканизма; 
Применять с опорой на источник информации понятия «плита», «щит», «моренный 

холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 
характеризовать с опорой на источник информации влияние древних оледенений на 

рельеф страны; 

приводить с опорой на источник информации примеры ледниковых форм рельефа и 
примеры территорий, на которых они распространены; 

объяснять после предварительного анализа закономерности распространения опас-

ных геологических природных явлений на территории страны (при выполнении 
практической работы № 1); 

приводить с опорой на источник информации примеры: антропогенных форм релье-

фа; мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных сти-
хийных бедствий и техногенных катастроф; 

находить с помощью учителя в различных источниках и использовать информацию, 

необходимую для объяснения особенностей рельефа своего края (при выполнении 
практической работы № 2). 

Тема 3. Климат и 

климатические 

ресурсы 

 (7 часов) 

Факторы, определяющие климат России. 

Влияние географического положения на кли-

мат России. Солнечная радиация и её виды. 
Влияние на климат России подстилающей 

поверхности и рельефа. Основные типы воз-
душных масс и их циркуляция на территории 

России. Распределение температуры воздуха, 

атмосферных осадков по территории России. 
Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов Рос-

сии, их характеристики. Атмосферные фрон-
ты, 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 хозяй-

ственную деятельность населения. Способы 
адаптации человека к разнообразным клима-

тическим условиям на территории страны. 

Агроклиматические ресурсы. Опасные и 
неблагоприятные метеорологические явления. 

*Наблюдаемые климатические изменения на 

территории России и их возможные след-

ствия*. Особенности климата своего края. 

Практические работы 

1. Описание и прогнозирование погоды тер-
ритории по карте погоды.  

2. Определение и объяснение по картам зако-

номерностей распределения солнечной ради-
ации, средних температур января и июля, 

годового количества осадков, испаряемости 

по территории страны. 
3. Оценка влияния основных климатических 

показателей своего края на жизнь и хозяй-

ственную деятельность населения. 

Использовать с опорой на источник информации знания об основных факторах, 

определяющих климат России для объяснения особенностей климата отдельных 

регионов и своего края;  
применять с опорой на источник информации понятия «солнечная радиация», «годо-

вая амплитуда температур воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и 
(или) практико-ориентированных задач;  

различать с опорой на источник информации понятия «испарение», «испаряемость», 

«коэффициент увлажнения»; использовать их для решения учебных и (или) практи-
ко-ориентированных задач; 

описывать по плану, по карте погоды особенности погоды территории  

(в том числе при выполнении практической работы № 1);  
использовать с опорой на источник информации знания о погоде и климате для со-

ставления простейшего прогноза погоды (в том числе при выполнении практической 

работы № 1); 
объяснять после предварительного анализа различия в количестве суммарной сол-

нечной радиации в различных регионах страны (при выполнении практической рабо-

ты № 2); 
использовать с опорой на источник информации понятия «циклон», «антициклон», 

«атмосферный фронт» для объяснения особенностей погоды отдельных территорий с 

помощью карт погоды; 
классифицировать после предварительного анализа типы климата на территории 

России; 

показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте границы климатических 

поясов и областей на территории России; 

объяснять с опорой на источник информации особенности распространения опасных 

метеорологических природных явлений на территории страны; 
приводить с опорой на источник информации примеры мер безопасности, в том чис-

ле для экономики семьи, в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 
давать после предварительного анализа сравнительную оценку степени благоприят-

ности климата для жизни и хозяйственной деятельности населения на территории 

своего края (при выполнении практической работы № 3);  
формулировать с опорой на источник информации свою точку зрения относительно 

причин, наблюдаемых на территории России изменений климата; 

объяснять после предварительного анализа причины достижения (недостижения) 
результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту; оценивать соответ-

ствие результата цели. 



 

Тема 4. Моря 

России. Внутрен-

ние воды и вод-

ные ресурсы  

(6 часов) 

Моря как аквальные ПК. Реки России. Рас-

пределение рек по бассейнам океанов. Глав-
ные речные системы России. Опасные гидро-

логические природные явления и их распро-

странение по территории России. Роль рек в 

жизни населения и развитии хозяйства Рос-

сии.  

Крупнейшие озёра, их происхождение. Боло-
та. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота и её влияние на жизнь и хозяй-

ственную деятельность населения. Неравно-
мерность 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 

1. Сравнение особенностей режима и харак-
тера течения двух рек России. 

2. Объяснение распространения опасных 

гидрологических природных явлений на тер-
ритории страны. 

Описывать местоположение морей, омывающих территорию России, сравнивать 

свойства вод ПК морей с опорой на алгоритм; 
показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные реки и озёра 

России, области современного оледенения, области распространения болот и много-

летней мерзлоты;  

объяснять после предварительного анализа особенности режима и характера течения 

крупных рек страны и своего края; 

сравнивать используя алгоритм учебных действий: реки по заданным показателям 
(при выполнении практической работы № 1); обеспеченность водными ресурсами 

крупных регионов;  

объяснять после предварительного анализа особенности распространения опасных 
гидрологических природных явлений на территории страны (при выполнении прак-

тической работы № 2); 

осуществлять поиск информации по вопросам рационального использования водных 
ресурсов, по улучшению обеспеченности своего края водными ресурсами, защиты их 

от загрязнения. 

Тема 5. Природ-

но-

хозяйственные 

зоны 

 (15 часов) 

Почва — особый компонент природы. Факто-

ры образования почв. Основные зональные 
типы почв, их свойства, различия в плодоро-

дии. 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 загрязне-
нием. 

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: взаи-

мосвязь и взаимообусловленность их компо-

нентов.  
Высотная поясность в горах на территории 

России. 

Природные ресурсы природно-хозяйственных 
зон и их использование, экологические про-

блемы. *Прогнозируемые последствия изме-

нений 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 Рос-

сии. 

Практические работы 

1. Объяснение различий структуры высотной 

поясности в горных системах. 

2. Анализ различных точек зрения о влиянии 

глобальных климатических изменений 

на природу, на жизнь и хозяйственную дея-
тельность населения на основе анализа не-

скольких источников информации. 

Показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте природно-хозяйственные 

зоны; 
использовать с опорой на источник информации понятие «коэффициент увлажне-

ния» для объяснения особенностей растительного и животного мира и почв природ-

ных зон;  
классифицировать основные типы почв России с использованием предложенных 

оснований; 

использовать с опорой на источник информации знания об особенностях климата и 
почв природно-хозяйственных зон для объяснения особенностей хозяйственной 

деятельности населения на их территории; 

характеризовать с опорой на план богатство растительного и животного мира Рос-
сии, ареалы распространения типичных и редких видов растений и животных; 

давать после предварительного анализа сравнительную оценку климатических, вод-

ных, почвенных и биологических ресурсов природно-хозяйственных зон; 
объяснять с опорой на источник информации различия в структуре высотной пояс-

ности в горных системах России (при выполнении практической работы № 1);  

характеризовать с опорой на план специфику экологических проблем различных 
природно-хозяйственных зон; 

приводить с опорой на источник информации примеры: адаптации человека к разно-

образным природным условиям на территории страны; особо охраняемых природ-
ных территорий России и своего края, объектов Всемирного природного наследия; 

растений и животных, занесённых в Красную книгу России; 

формулировать с помощью учителя оценочные суждения о воздействии человече-
ской деятельности на окружающую среду своей местности, региона; сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников дискуссии относительно послед-

ствий, наблюдаемых на территории России изменений климата (при выполнении 
практической работы № 2);  

предлагать с опорой на источник информации основания для классификации основ-

ных типов почв России; 
объяснять после предварительного анализа причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту; оценивать соответ-

ствие результата цели. 

 

Раздел 3. Население России (11 часов) 



 

Тема 1. Числен-

ность населения 

России 

(3 часа) 

Динамика численности населения России в 

XX—XXI вв. и факторы, определяющие её. 
*Переписи населения России. *  

Естественное движение населения. Рождае-

мость, смертность, естественный прирост 

населения России и их географические разли-

чия в пределах разных регионов России. 

Геодемографическое положении России. 
Основные меры современной демографиче-

ской политики государства. Общий прирост 

населения. Миграции (механическое движе-
ние населения). Внешние и внутренние ми-

грации. Эмиграция и иммиграция. Миграци-

онный прирост населения и основные 
направления Причины миграций миграцион-

ных потоков. *Причины миграций и основ-

ные направления миграционных потоков. * 
*России в разные исторические периоды. * 

Государственная миграционная политика 

Российской Федерации. Различные варианты 
прогнозов изменения численности населения 

России. 

Практическая работа 

1. Определение по статистическим данным 

общего, естественного (или) миграционного 

прироста населения отдельных субъектов 
(федеральных округов) Российской Федера-

ции или своего региона. 

Объяснять с опорой на источник информации особенности динамики численности 

населения;  
применять с опорой на источник информации понятия «рождаемость», «смертность», 

«естественный прирост населения», «миграционный прирост населения», «общий 

прирост населения» для решения учебных и практических задач;  

определять и сравнивать с помощью учителя по статистическим данным: коэффици-

енты естественного прироста, рождаемости, смертности населения, миграционного и 

общего прироста населения в различных частях страны (при выполнении практиче-
ской работы № 1); показатели воспроизводства населения России с показателями 

воспроизводства населения других стран мира; 

различать с опорой на источник информации демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России и её отдельных регионов 

(естественное движение населения, рождаемость, смертность, внутренние и внешние 

миграции, миграционный прирост); 
формулировать с опорой на источник информации вопросы, поиск ответов на кото-

рые необходим для прогнозирования изменения численности населения Российской 

Федерации в будущем; 
выбирать с помощью учителя источники географической информации (картографи-

ческие, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей населения России; находить и 
извлекать из различных источников информацию для определения изменения чис-

ленности населения России в XX—XXI вв.; 

задавать вопросы с опорой на источник информации при обсуждении демографиче-
ской ситуации в своём регионе, общероссийских мер по улучшению демографиче-

ской ситуации в стране;  

объяснять после предварительного анализа причины достижения (недостижения) 
результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту; оценивать соответ-

ствие результата цели. 

Тема 2. Террито-

риальные осо-

бенности разме-

щения населения 

России  

(3 часа) 

Географические особенности размещения 
населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. 
Плотность населения как показатель освоен-

ности территории. Различия в плотности 

населения в географических районах и субъ-
ектах Российской Федерации.  

Городское и сельское население. Виды город-

ских и сельских населённых пунктов. Урба-
низация в России. Крупнейшие города и го-

родские агломерации. Классификация горо-

дов по численности населения. Роль городов 
в жизни страны. Функции городов России. 

Монофункциональные города. Сельская 

местность и современные тенденции сельско-
го расселения. 

Применять с опорой на источник информации понятия «плотность населения», «ос-
новная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посё-

лок городского типа» для решения учебных и практических задач;  

различать и сравнивать после предварительного анализа территории по плотности 
населения (густо- и слабозаселённые территории);  

использовать с опорой на источник информации знания о городском и сельском 

населении для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жиз-
ни; 

объяснять после предварительного анализа особенности размещения населения Рос-

сии и её отдельных регионов; 
проводить классификацию с опорой на источник информации населённых пунктов 

России по заданным основаниям: численности населения, функциональным особен-

ностям; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию (кар-

ты атласа); 

оценивать надёжность географической информации по заданным критериям. 

Тема 3. Народы и 

религии России  

(2 часа) 

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. Объ-

екты Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа 

1. Построение картограммы «Доля титульных 

этносов в численности населения республик и 

автономных округов РФ». 

Показывать с помощью учителя на карте основные ареалы распространения мировых 

религий на территории Российской Федерации; 
сравнивать после предварительного анализа особенности населения отдельных реги-

онов страны по религиозному составу; 

использовать знания об этническом составе населения для выполнения различных 
познавательных задач; 

 анализировать и систематизировать с помощью учителя статистическую информа-

цию (статистические данные, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных) (при выполнении практической работы № 1). 

Тема 4. Половой 

и возрастной 

состав населения 

России  

(2 часа) 

Половой и возрастной состав населения Рос-

сии. Половозрастная структура населения 

России в географических районах и субъектах 
Российской Федерации и факторы, её опреде-

ляющие. Половозрастные пирамиды. Демо-

графическая нагрузка. Средняя прогнозируе-
мая (ожидаемая) продолжительность жизни 

мужского и женского населения России.  

Практическая работа 

1. Объяснение динамики половозрастного 

состава населения России на основе анализа 
половозрастных пирамид. 

Использовать с опорой на источник информации знания о половозрастной структуре 

населения для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жиз-

ни: объяснять различия половозрастного состава населения отдельных регионов 
России;  

применять с опорой на источник информации понятия «половозрастная структура 

населения», «средняя прогнозируемая продолжительность жизни» для решения 
учебных и практических задач (в том числе при выполнении практической работы № 

1); 
прогнозировать после предварительного анализа дальнейшее развитие возрастной 

структуры населения России; 

анализировать с помощью учителя информацию (статистические данные) (при вы-
полнении практической работы № 1); 

формулировать с опорой на источник информации суждения по существующему 

различию в показателе средней ожидаемой продолжительности жизни мужчин и 
женщин. 

Тема 5. Человече-

ский капитал 

России 

(1 час) 

Понятие человеческого капитала. Трудовые 

ресурсы, рабочая сила. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по 
территории страны. Географические различия 

в уровне занятости населения России и фак-

торы, их определяющие. Качество населения 
и показатели, характеризующие его. ИЧР и 

его географические различия. 

Практическая работа 

1. Классификация Федеральных округов по 

особенностям естественного и механического 

Применять с опорой на источник информации понятия «трудовые ресурсы», «трудо-

способный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество насе-

ления» для решения учебных и практических задач. 
классифицировать после предварительного анализа территории по особенностям 

естественного и механического движения населения (при выполнении практической 

работы № 1); 
анализировать с помощью учителя схему «Состав трудовых ресурсов России»; 

сравнивать с помощью учителя по статистическим данным долю трудоспособного 

населения в общей численности населения России и в других странах мира. 



 

движения населения. 

9 КЛАСС  

(2 часа в неделю, всего 68 часов, 7 часов — резервное время) 

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 4. Хозяйство России (29 часов) 

Тема 1. Общая 

характеристика 

хозяйства России 

 (3 часа) 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые 
комплексы и отрасли. Отраслевая структура, 

функциональная и территориальная структу-

ры хозяйства страны, факторы их формирова-
ния и развития. Группировка отраслей по их 

связи с природными ресурсами. Факторы 

производства. Экономико-географическое 
положение (ЭГП) России как фактор развития 

её хозяйства. ВВП и ВРП как показатели 

уровня развития страны и регионов. Эконо-
мические карты. Общие особенности геогра-

фии хозяйства России: территории опережа-

ющего развития, основная зона хозяйственно-
го освоения, Арктическая зона и зона Севера. 

*«Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 
года»: цели, задачи, приоритеты и направле-

ния пространственного развития страны. * 

Субъекты Российской Федерации, выделяе-
мые в «Стратегии пространственного разви-

тия Российской Федерации» как «геострате-

гические территории». 
Производственный капитал. Распределение 

производственного капитала по территории 

страны.  
Себестоимость и рентабельность производ-

ства. Условия и факторы размещения хозяй-

ства. 

Практическая работа  

1. Определение влияния географического 

положения России на особенности отраслевой 
и территориальной структуры хозяйства 

Применять с опорой на источник информации понятия «экономико-географическое 
положение», «состав хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная 

структура», «факторы и условия размещения производства», «специализация и ко-

оперирование», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономи-
ки», «территория опережающего развития», «природно-ресурсный потенциал», «се-

бестоимость и рентабельность производства» для решения учебных и (или) практи-

ческих задач; 
различать с опорой на источник информации понятия «валовой внутренний продукт 

(ВВП)», «валовой региональный продукт (ВРП)» и «индекс человеческого развития 

(ИЧР)», «производственный капитал»; 
использовать с опорой на источник информации знания о факторах и условиях раз-

мещения хозяйства для решения различных учебных и (или) практико-

ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и территориальной 
структуры хозяйства России; 

характеризовать с опорой на план основные особенности хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и территориальной 
структуры хозяйства; 

выбирать с помощью учителя источники географической информации, необходимые 

для изучения особенностей хозяйства России; 
находить, извлекать и использовать с помощью учителя информацию, характеризу-

ющую отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства Рос-

сии, для решения практико-ориентированных задач; 
объяснять после предварительного анализа причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту; оценивать соответ-

ствие результата цели. 

Тема 2. Топлив-

но- 

энергетический 

комплекс (ТЭК)  

(5 часов) 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтя-

ная, газовая и угольная промышленность: 
география основных современных и перспек-

тивных районов добычи и переработки топ-

ливных ресурсов, систем трубопроводов. 
Место России в мировой добыче основных 

видов топливных ресурсов. Электроэнергети-

ка. Место России в мировом производстве 
электроэнергии. Основные типы электростан-

ций (атомные, тепловые, гидроэлектростан-

ции, электростанции, использующие возоб-
новляемые источники энергии (ВИЭ), их 

особенности и доля в производстве электро-

энергии. Размещение крупнейших электро-
станций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Вли-

яние ТЭК на окружающую среду. Основные 

*положения «Энергетической стратегии Рос-
сии на период до 2035 года».*  

Практические работы 

1. Анализ статистических и текстовых мате-
риалов с целью сравнения стоимости элек-

троэнергии для населения России в различ-

ных регионах.  
2. Сравнительная оценка возможностей для 

развития энергетики ВИЭ в отдельных регио-

нах страны 

Описывать по плану, по карте размещение главных районов и центров отраслей 

ТЭК; 
применять с опорой на источник информации понятия «ТЭК», «возобновляемые 

источники энергии» для решения учебных и практических задач; 

использовать с опорой на источник информации знания о факторах размещения 
предприятий ТЭК для объяснения территориальной структуры комплекса; 

сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий: преимущества и недостатки 

электростанций различных типов; оценивать их роль в общем производстве электро-
энергии; сравнивать условия отдельных регионов страны для развития энергетики на 

основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) (при выполнении практической 

работы № 2); 
характеризовать с опорой на источник информации роль России как мировой энерге-

тической державы; основные проблемы и перспективы развития ТЭК; 

сравнивать и оценивать после предварительного анализа влияние отдельных отрас-
лей ТЭК на окружающую среду; 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию с помощью 

учителя из различных источников географической информации для сравнения и 
оценки основных тенденций развития отдельных отраслей ТЭК; для выявления фак-

торов, влияющих на себестоимость производства электроэнергии в различных реги-

онах страны (при выполнении практической работы № 1). 

Тема 3. Метал-

лургический 

комплекс (3 часа) 

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. Гео-
графия металлургии чёрных, лёгких и тяжё-

лых 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». * 

Практическая работа.  

1. Выявление факторов, влияющих на себе-
стоимость производства предприятий метал-

лургического комплекса в различных регио-

нах страны (по выбору). 

Описывать по плану, по карте размещение главных районов и центров отраслей 

металлургического комплекса; 

сравнивать после предварительного анализа влияние отдельных отраслей металлур-
гического комплекса на окружающую среду;  

использовать с опорой на источник информации знания о факторах размещения 

металлургических предприятий, для объяснения особенностей их размещения; 
применять с опорой на источник информации понятия «металлургический ком-

плекс», «металлургический комбинат полного цикла», «электрометаллургический 

комбинат» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

оценивать с опорой на план роль России в мировом производстве чёрных и цветных 

металлов;  

характеризовать с опорой на источник информации основные проблемы и перспек-
тивы развития комплекса; 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать с помощью учителя инфор-

мацию из различных источников географической информации, необходимую для 
сравнения и оценки основных тенденций развития отдельных отраслей металлурги-

ческого комплекса. 



 

Тема 4. Машино-

строительный 

комплекс (3 часа) 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место 

России в мировом производстве машиностро-
ительной продукции. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. Геогра-

фия важнейших отраслей: основные районы 

и центры. Роль машиностроения в реализации 

целей политики импортозамещения. Маши-

ностроение и охрана окружающей среды, 
значение отрасли для создания экологически 

эффективного оборудования. Перспективы 

развития машиностроения России. 
*Основные положения документов, опреде-

ляющих стратегию развития отраслей маши-

ностроительного комплекса. * 

Практическая работа 

1. Выявление факторов, повлиявших на раз-

мещение машиностроительного предприятия 
(по выбору) на основе анализа различных 

источников информации. 

Описывать по плану, по карте размещение главных районов и центров отраслей 

машиностроительного комплекса; 
применять с опорой на источник информации понятие «машиностроительный ком-

плекс» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

оценивать с опорой на источник информации значение машиностроения для реали-

зации целей политики импортозамещения и решения задач охраны окружающей 

среды; 

использовать с опорой на источник информации знания о факторах размещения 
машиностроительных предприятий для объяснения особенностей их размещения 

(при выполнении практической работы № 1); 

характеризовать после предварительного анализа: основные проблемы и перспекти-
вы развития комплекса; машиностроительный комплекс своего края по плану; 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать с помощью учителя инфор-

мацию из различных источников географической информации, необходимую для 
сравнения и оценки основных тенденций развития отдельных отраслей машиностро-

ительного комплекса;  

на основе анализа текстов выявлять факторы, влияющие на себестоимость производ-
ства предприятий машиностроительного комплекса в различных регионах страны; 

выявлять с опорой на источник информации субъекты Российской Федерации, для 

которых машиностроение в «Стратегии пространственного развития Российской 
Федерации до 2025 года» определено в качестве «перспективной экономической 

специализации». 

Тема 5. Химико-

лесной комплекс.  

(4 часа) 

   

Химическая промышленность. Состав, 
место и значение в хозяйстве. Факторы раз-

мещения предприятий. Место 

России в мировом производстве химической 
продукции. География важнейших подотрас-

лей: основные районы и центры. Химическая 

промышленность и охрана окружающей сре-
ды.  

*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, деревообра-

батывающая и целлюлозно-бумажная про-
мышленность. Факторы размещения пред-

приятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и лесоперерабатывающие 
комплексы.  

Лесное хозяйство и окружающая среда. Про-

блемы и перспективы развития. *Основные 
положения «Стратегии развития лесного 

комплекса Российской Федерации до 2030 

года». * 

Практическая работа 

1. Анализ документов *«Прогноз развития 

лесного сектора Российской Федерации до 
2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия разви-

тия лесного комплекса Российской Федера-

ции до 2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 
1 и № 18)* с целью определения перспектив и 

проблем развития комплекса. 

Описывать по плану, по карте размещение главных районов и центров подотраслей 
химической промышленности; 

применять с опорой на источник информации понятия «химическая промышлен-

ность», «химико-лесной комплекс», «лесопромышленный комплекс», «лесная и де-
ревообрабатывающая промышленность» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

оценивать с опорой на источник информации влияние отраслей химической про-
мышленности на окружающую среду;  

использовать с опорой на источник информации знания о факторах размещения 

химических предприятий для объяснения особенностей их размещения (при выпол-
нении практической работы № 1); 

оценивать с опорой на источник информации роль России в мировом производстве 

химической промышленности; 
характеризовать после предварительного анализа основные проблемы и перспективы 

развития химической промышленности. 

Описывать по плану, по карте размещение главных районов и центров отраслей 
лесопромышленного комплекса; 

оценивать с опорой на источник информации влияние предприятий лесопромышлен-

ного комплекса на окружающую среду; 
объяснять после предварительного анализа размещение крупных лесопромышлен-

ных комплексов; 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать с помощью учителя инфор-
мацию из различных источников географической информации, необходимую для 

сравнения и оценки основных тенденций развития отдельных подотраслей химиче-

ской промышленности; 
находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию с помощью 

учителя из различных источников, необходимую для сравнения и оценки основных 

тенденций развития отраслей комплекса; 
находить в различных источниках информации факты, подтверждающие реализацию 

целей, обозначенных в «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федера-

ции до 2030 года» (при выполнении практической работы № 2). 

Тема 6. Агропро-

мышленный 

комплекс (АПК)  

(4 часа) 

Состав, место и значение в экономике страны. 

Сельское хозяйство. Состав, место и значение 

в хозяйстве, отличия от других отраслей хо-

зяйства. Земельные, почвенные и агроклима-
тические ресурсы. Сельскохозяйственные 

угодья, их площадь и структура. Растениевод-

ство и животноводство: география основных 
отраслей. Сельское хозяйство и окружающая 

среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и 
значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отрас-

лей: основные районы и центры. Пищевая 
промышленность и охрана окружающей сре-

ды.  

Лёгкая промышленность. Состав, место и 
значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отрас-

лей: основные районы и центры. Лёгкая про-
мышленность и охрана окружающей среды. 

*«Стратегия развития агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов Российской 
Федерации на период до 2030 года».* Осо-

бенности АПК своего края.  

Практическая работа 
1. Определение влияния природных и соци-

альных факторов на размещение отраслей 

АПК 

Описывать по плану, по карте размещение главных районов и производства основ-

ных видов сельскохозяйственной продукции; 

оценивать с опорой на источник информации значение АПК для реализации целей 

политики импортозамещения; 
 сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий влияние природных факторов 

на размещение сельскохозяйственных и промышленных предприятий  

(при выполнении практической работы № 1);  
приводить примеры с опорой на источник информации, позволяющие оценить роль 

России как одного из крупнейших поставщиков на мировой рынок продукции агро-

промышленного комплекса; 
характеризовать с опорой на источник информации агропромышленный комплекс 

своего края по плану и предлагать возможные пути его эффективного развития; 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных 
источников, необходимую для сравнения и оценки основных тенденций развития 

отдельных отраслей АПК. 



 

Тема 7. Инфра- 

структурный 

комплекс 

(5 часов) 

Состав: транспорт, информационная инфра-

структура; сфера обслуживания, рекреацион-
ное хозяйство — место и значение в хозяй-

стве.  

Транспорт и связь. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Морской, внутренний водный, 

железнодорожный, автомобильный, воздуш-

ный и трубопроводный транспорт. География 
отдельных видов транспорта и связи: основ-

ные транспортные пути и линии связи, круп-

нейшие транспортные узлы. Транспорт 
и охрана окружающей среды.  

Информационная инфраструктура. Рекреаци-

онное хозяйство. Особенности сферы обслу-
живания своего края.  

Проблемы и перспективы развития комплек-

са. *«Стратегия развития транспорта России  
на период до 2030 года, Федеральный проект 

«Информационная инфраструктура».* 

Практические работы 

1 Анализ статистических данных с целью 

определения доли отдельных морских бас-

сейнов в грузоперевозках и объяснение выяв-
ленных различий 

2. Характеристика туристско-рекреационного 

потенциала своего края. 

Называть с опорой на источник информации главные транспортные магистрали 

России и главные научные центры страны; 
оценивать с опорой на источник информации роль транспорта в экономике страны с 

учётом размеров её территории; 

применять с опорой на источник информации понятия «инфраструктурный ком-

плекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

различать с опорой на источник информации виды транспорта и основные показате-
ли их работы: грузооборот и пассажирооборот; 

анализировать с помощью учителя статистические данные с целью выявления пре-

имуществ и недостатков различных видов транспорта, сравнения роли в перевозках 
различных грузов и себестоимости перевозок; 

находить с помощью учителя информацию, позволяющую оценить ход реализации 

мер по обеспечению ликвидации инфраструктурных ограничений федерального 
значения; 

сравнивать после предварительного анализа по статистическим данным доли отдель-

ных морских бассейнов в грузоперевозках (при выполнении практической работы № 
1); 

находить и систематизировать с помощью учителя информацию о сфере услуг своего 

края и предлагать меры для её совершенствования. 

Тема 8. Обобще-

ние знаний  

(2 часа) 

Государственная политика как фактор разме-

щения производства. *«Стратегия простран-

ственного развития Российской Федерации до 
2025 года»: основные положения*. Новые 

формы территориальной организации хозяй-

ства и их роль в изменениях в территориаль-
ных структурах хозяйства России. Кластеры. 

Особые экономические зоны (ОЭЗ). Террито-

рии опережающего развития (ТОР). Факторы, 
ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей 

среды. *«Стратегия экологической безопас-
ности Российской Федерации до 2025 года» * 

и государственные меры по переходу России 

к модели устойчивого развития. 

Практическая работа 

1. Сравнительная оценка вклада отдельных 

отраслей хозяйства в загрязнение окружаю-
щей среды на основе анализа статистических 

материалов. 

Приводить с опорой на источник информации примеры влияния государственной 

политики на размещение производств и действия факторов, ограничивающих разви-

тие хозяйства; 
различать с опорой на источник информации территории опережающего развития 

(ТОР), Арктическую зону и зону Севера России;  

применять с опорой на источник информации понятия «территории опережающего 
развития», «Арктическая зона России», зона Севера России для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

различать с опорой на источник информации понятия «кластеры», «особые экономи-
ческие зоны», «территории опережающего развития»; 

сравнивать после предварительного анализа вклад отдельных отраслей хозяйства в 

загрязнение окружающей среды (при выполнении практической работы № 1); 
находить с помощью учителя информацию, подтверждающую реализацию мер по 

рациональному природопользованию, предусмотренных в «Стратегии экологической 

безопасности Российской Федерации до 2025 года». 

Раздел 5. Регионы России (30 часов) 

Тема 1. Западный 

макрорегион 

(Европейская 

часть) России (17 

часов) 

Географические особенности географических 

районов: Европейский Север России, Северо-
Запад России, Центральная Россия, Повол-

жье, Юг Европейской части России, Урал. 

Географическое положение. Особенности 
природно-ресурсного потенциала, население 

и хозяйство. Социально-экономические и 

экологические проблемы и перспективы раз-
вития. Классификация субъектов Российской 

Федерации Западного макрорегиона по уров-

ню социально-экономического развития; их 
внутренние различия. 

Практические работы 

1. Сравнение ЭГП двух географических райо-
нов страны по разным источникам информа-

ции. 

2. Классификация субъектов Российской 
Федерации одного из географических райо-

нов России по уровню социально- экономиче-

ского развития на основе статистических 
данных 

Сравнивать после предварительного анализа географическое положение; географи-

ческие особенности природно-ресурсного потенциала регионов западной части Рос-
сии (в том числе при выполнении практической работы № 1);  

применять с опорой на источник информации понятия «природно-ресурсный потен-

циал» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
выделять с опорой на источник информации общие черты природы субъектов Рос-

сийской Федерации, входящих в каждый из географических районов; 

объяснять после предварительного анализа географические различия населения и 
хозяйства географических районов западной части России; 

характеризовать по плану общие и специфические проблемы географических райо-

нов западной части России; 
классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий субъекты Российской 

Федерации по уровню социально-экономического развития (в том числе при выпол-

нении практической работы № 2); 
находить информацию под руководством учителя, необходимую для решения учеб-

ных и практико-ориентированных задач; 

формулировать после предварительного анализа оценочные суждения о воздействии 
человеческой деятельности на окружающую среду своей местности, региона; 

объяснять после предварительного анализа причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту; оценивать соответ-
ствие результата цели. 



 

Тема 2. Восточ-

ный макрорегион 

(Азиатская часть) 

России (11 часов) 

Географические особенности географических 

районов: Сибирь и Дальний Восток. Геогра-
фическое положение. Особенности природно-

ресурсного потенциала, население и хозяй-

ство. Социально-экономические и экологиче-

ские проблемы и перспективы развития. 

Классификация субъектов Российской Феде-

рации Восточного макрорегиона по уровню 
социально-экономического развития; их 

внутренние различия. 

Практическая работа 

1. Сравнение человеческого капитала двух 

географических районов (субъектов Россий-

ской Федерации) по заданным критериям. 
2. Выявление факторов размещения предпри-

ятий одного из промышленных кластеров 

Дальнего Востока (по выбору). 

Сравнивать после предварительного анализа географическое положение; географи-

ческие особенности природно-ресурсного потенциала, человеческого капитала, реги-
онов восточной части России (в том числе при выполнении практической работы № 

1);  

оценивать после предварительного анализа влияние географического положения 

отдельных регионов восточной части России на особенности природы, жизнь и хо-

зяйственную деятельность населения; 

выделять после предварительного анализа общие черты природы субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в каждый из географических районов; 

объяснять после предварительного анализа географические различия населения и 

хозяйства географических районов восточной части России; 
характеризовать с опорой на план общие и специфические проблемы географических 

районов восточной части России; 

находить с помощью учителя информацию, необходимую для решения учебных и 
практико-ориентированных задач;  

формулировать после предварительного анализа оценочные суждения о воздействии 

человеческой деятельности на окружающую среду своей местности, региона. 
 

Тема 3. Обобще-

ние знаний  

(2 часа) 

Федеральные и региональные целевые про-

граммы. *Государственная программа Рос-
сийской Федерации «Социально-

экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации».* 

Определять опираясь на источник информации основные общие различия регионов 

западной и восточной частей страны; 
характеризовать по плану цели федеральных и региональных целевых программ 

развития; 

объяснять значение развития Арктической зоны для всей страны; 
формулировать после предварительного анализа оценочные суждения о воздействии 

человеческой деятельности на окружающую среду своей местности, региона, страны 

в целом; 
объяснять после предварительного анализа причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту; оценивать соответ-

ствие результата цели. 

Раздел 6. Россия в современном мире (2 часа) 

Россия в совре-

менном мире  

(2 часа) 

Россия в системе международного географи-

ческого разделения труда. *Россия в составе 

международных экономических 
и политических организаций. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. * Россия 

и страны *СНГ. ЕврАзЭС. * 
Значение для мировой цивилизации геогра-

фического пространства России как комплек-

са природных, культурных, и экономических 

ценностей. 

Объекты Всемирного природного и культур-

ного наследия России. 

Характеризовать с опорой на источник информации место и роли России в мире и её 

цивилизационный вклад. 

приводить с опорой на источник информации примеры объектов Всемирного при-
родного и культурного наследия России; 

формулировать после предварительного анализа оценочные суждения о динамике, 

уровне и структуре социально-экономического развития России, месте и роли России 
в мире. 

 


