
Аннотация

Программа основного общего образования по изобразительному искусству составлена на
основе требований к результатам освоения программы основного общего образования,
представленных в ФГОС ООО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в
федеральной рабочей программе воспитания.

Основная цель изобразительного искусства – развитие визуально-пространственного
мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира,
формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.

Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает в себя основы
разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна,
архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, функции
художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. Важнейшими задачами
программы по изобразительному искусству являются формирование активного отношения к
традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание
гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры
России, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах
предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека.

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и
формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.

Программа по изобразительному искусству ориентирована на психовозрастные
особенности развития обучающихся 11–15 лет.

Целью изучения изобразительного искусства является освоение разных видов
визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры,
народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных
искусствах (вариативно).

Задачами изобразительного искусства являются:
освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах

духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной
деятельности в жизни общества;

формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой
художественной культуре во всём многообразии её видов;

формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира;
приобретение опыта создания творческой работы посредством различных

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств:
изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и
дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии,
работы в синтетических искусствах (театр и кино) (вариативно);

формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей;
овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как

способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и
мировоззренческих позиций человека;

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения;
воспитание уважения и любви к культурному наследию России через освоение

отечественной художественной культуры;



развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно значимой ценности.

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного искусства, – 102
часа: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34
часа (1 час в неделю).

Содержание программы по изобразительному искусству на уровне основного общего
образования структурировано по 3 модулям (3 инвариантных). Инвариантные модули
реализуются последовательно в 5, 6 и 7 классах.

Модуль №1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» (5 класс)
Модуль №2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс)
Модуль №3 «Архитектура и дизайн» (7 класс)
Каждый модуль программы по изобразительному искусству обладает содержательной

целостностью и организован по восходящему принципу в отношении углубления знаний по
ведущей теме и усложнения умений обучающихся. Последовательность изучения модулей
определяется психологическими возрастными особенностями обучающихся, принципом
системности обучения и опытом педагогической работы.



5 КЛАСС
Модуль№ 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство».

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве.

Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-прикладное искусство и
предметная среда жизни людей.
Древние корни народного искусства.
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Традиционные образы народного
(крестьянского) прикладного искусства.
Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом.
Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значение в
характере труда и жизненного уклада.

Образно-символический язык народного прикладного искусства.
Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства.
Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, вышивки.
Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой работы.
Убранство русской избы.

Конструкция избы, единство красоты и пользы – функционального и символического – в её
постройке и украшении.
Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира в
образном строе бытового крестьянского искусства.

Выполнение рисунков – эскизов орнаментального декора крестьянского дома.
Устройство внутреннего пространства крестьянского дома.

Декоративные элементы жилой среды.
Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной

постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки,
символики её декора и уклада жизни для каждого народа.

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной
формы и орнаментально-символического оформления.
Народный праздничный костюм.

Образный строй народного праздничного костюма – женского и мужского.
Традиционная конструкция русского женского костюма – северорусский (сарафан) и
южнорусский (понёва) варианты.

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов
страны.

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее
происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое
изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности
традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах страны.

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме,
цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия.

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества.
Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного

панно на тему традиций народных праздников.



Народные художественные промыслы.
Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло.

Традиции культуры, особенные для каждого региона.
Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промыслов

народов России.
Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом

(дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён).
Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов.Особенности

цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской,
каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны.

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла.
Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный

узор, «травка» – основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и
декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента.
Праздничность изделий «золотой хохломы».

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы
городецкой росписи предметов быта. Птица и конь – традиционные мотивы орнаментальных
композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные особенности городецкой
росписи.

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская
керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы
росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии.

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм
подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой
импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности изображения.

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны.
Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с металлом.

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра – роспись шкатулок,
ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России.
Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии
традиций отечественной культуры.

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных промыслов.
Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и

культурных традиций.
Народные художественные ремёсла и промыслы – материальные и духовные ценности,

неотъемлемая часть культурного наследия России.
Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов. Роль
декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций.
Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и

ремесла, уклада жизни людей.
Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные

мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох.
Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа

человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его украшениях.



Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта – в культуре
разных эпох.

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека.
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды).

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративный
знак.

Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные украшения предметов
нашего быта и одежды. Значение украшений в проявлении образа человека, его характера,
самопонимания, установок и намерений.

Декор на улицах и декор помещений. Декор праздничный и повседневный. Праздничное
оформление школы.

6 КЛАСС

Модуль№ 2 «Живопись, графика, скульптура».

Общие сведения о видах искусства.
Пространственные и временные виды искусства.
Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, их

место и назначение в жизни людей.
Основные виды живописи, графики и скульптуры. Художник и зритель: зрительские

умения, знания и творчество зрителя.
Язык изобразительного искусства и его выразительные средства.
Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особые

свойства.
Рисунок – основа изобразительного искусства и мастерства художника.
Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок.
Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата.
Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов.
Линейные графические рисунки и наброски. Тон и тональные отношения: тёмное – светлое.
Ритм и ритмическая организация плоскости листа.
Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа

цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета.
Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый цвет,

понятие цветовых отношений; колорит в живописи.
Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая

скульптура, камерная скульптура. Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура.
Произведения мелкой пластики. Виды рельефа.

Жанры изобразительного искусства.
Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа

произведений изобразительного искусства.
Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного искусства.
Натюрморт.
Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра

натюрморта в европейском и отечественном искусстве.
Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на плоскости.



Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка
схода, правила перспективных сокращений.

Изображение окружности в перспективе.
Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы.
Сложная пространственная форма и выявление её конструкции.
Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур.
Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел.
Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик», «полутень»,

«собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения «по свету» и «против
света».

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению.
Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности

графических техник. Печатная графика.
Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и отечественных

живописцев. Опыт создания живописного натюрморта.
Портрет.
Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека в

искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека и
мировоззренческих идеалов эпохи.

Великие портретисты в европейском искусстве.
Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великиепортретисты

в русской живописи.
Парадный и камерный портрет в живописи.
Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в. – отечественном и европейском.
Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и черепной

частей головы.
Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических средств

в изображении образа человека. Графический портретный рисунок с натуры или по памяти.
Роль освещения головы при создании портретного образа.
Свет и тень в изображении головы человека.
Портрет в скульптуре.
Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в скульптурном

портрете.
Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета.
Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в

произведениях выдающихся живописцев.
Опыт работы над созданием живописного портрета.
Пейзаж.
Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом искусстве

и в эпоху Возрождения.
Правила построения линейной перспективы в изображении пространства.
Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при

изображении пейзажа.
Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. Романтический

пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского.
Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и постимпрессионистов.

Представления о пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний природы.



Живописное изображение различных состояний природы. Пейзаж в истории русской
живописи и его значение в отечественной культуре. История становления картины Родины в
развитии отечественной пейзажной живописи XIX в.

Становление образа родной природы в произведениях А.Венецианова и его учеников:
А.Саврасова, И.Шишкина. Пейзажная живопись И.Левитана и её значение для русской культуры.
Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины.

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины.
Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. Средства выразительности в

графическом рисунке и многообразие графических техник.
Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы.
Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании образа

города.
Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия.

Задачи охраны культурного наследия и исторического образа в жизни современного города.
Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая

организация плоскости изображения.
Бытовой жанр в изобразительном искусстве.
Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение

художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и
современной жизни.

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет,
содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине
и роль картины в их утверждении.

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации
художественных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения.

Исторический жанр в изобразительном искусстве.
Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни

общества.
Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета:мифологическая

картина, картина на библейские темы, батальная картина и другие.
Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии

отечественной культуры.
Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве В.

Сурикова и других. Исторический образ России в картинах ХХ в.
Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над

исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения
композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом.

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал по
задуманному сюжету.

Библейские темы в изобразительном искусстве.
Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной истории

в европейской культуре.
Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось»,

соединяющая жизненные позиции разных поколений.
Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре

«Пьета» Микеланджело и других. Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов.
«Явление Христа народу», И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В.



Поленов. «Христос и грешница»). Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык
изображения в иконе – его религиозный и символический смысл.

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана Грека,
Дионисия.

Работа над эскизом сюжетной композиции.
Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в изобразительном

искусстве.

7 КЛАСС

Модуль№ 3 «Архитектура и дизайн».

Архитектура и дизайн – искусства художественной постройки – конструктивные искусства.
Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» – предметно-пространственной

среды жизни людей.
Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней

мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества.
Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в разные

исторические эпохи.
Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения

культурного наследия и природного ландшафта.
Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития.

Единство функционального и художественного – целесообразности и красоты.
Графический дизайн.
Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основы

формальной композиции в конструктивных искусствах.
Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и

изображение.
Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания

геометрических фигур, без предметного содержания.
Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов.
Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия,

динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость
композиции.

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим
расположением геометрических фигур на плоскости.

Роль цвета в организации композиционного пространства. Функциональные задачи цвета в
конструктивных искусствах.

Цвет и законы колористики.Применение локального цвета.Цветовой акцент, ритм цветовых
форм, доминанта.

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. Форма буквы как
изобразительно-смысловой символ.

Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта.
Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной композиции.
Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква – изобразительный

элемент композиции».
Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. Функции

логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип.



Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста и
изображения.

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката.
Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке.

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы,
составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала.

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основе
компьютерных программ.

Макетирование объёмно-пространственных композиций.
Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация пространства.

Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства.
Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обозначения

на макете.
Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций.

Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.
Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объёмов,

образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный
характер постройки.

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущности
сооружения и логики конструктивного соотношения его частей.

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении
архитектурных конструкций (перекрытия и опора – стоечно-балочная конструкция – архитектура
сводов, каркасная каменная архитектура, металлический каркас, железобетон и язык современной
архитектуры).

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и  её форма.
Образ времени в предметах, создаваемых человеком.

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через
выявление сочетающихся объёмов. Красота – наиболее полное выявление функции предмета.
Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета.

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов.
Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материала

изготовления.
Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в

дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна.
Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использованием

цвета.
Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека.
Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции

образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных возможностей.
Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов
духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох.

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-
пространственной среде жизни разных народов.

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитических
зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и другим видамизображения.

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра.



Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и эстетические
предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре.

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-
строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта,
безликости и агрессивности среды современного города.

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их
связь с образом жизни людей.

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность.
Современные поиски новой эстетики в градостроительстве.Выполнение практических работ

по теме «Образ современного города и архитектурного стиля будущего»: фотоколлажа или
фантазийной зарисовки города будущего.

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и
значение культурного наследия для современной жизни людей.

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм и
архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе города.

Проектирование дизайна объектов городской среды.Устройство пешеходных зон в городах,
установка городской мебели (скамьи, «диваны» и прочие), киосков, информационных блоков,
блоков локального озеленения и другое.

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской
среды» в виде создания коллажнографической композиции или дизайн-проекта оформления
витрины магазина.

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его интерьера.
Дизайн пространственно-предметной среды интерьера.

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи.Интерьер как отражение
стиля жизни его хозяев.

Зонирование интерьера – создание многофункционального пространства. Отделочные
материалы, введение фактуры и цвета в интерьер.

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа).
Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно- стилевом

решении интерьера» в форме создания коллажной композиции.
Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно-

парковой средой.
Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной

территории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языка
ландшафтных проектов.

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы-
чертежа.

Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственной организации
среды жизнедеятельности людей.

Образ человека и индивидуальное проектирование.
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей.
Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре.
Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн предметной

среды в интерьере частного дома.Мода и культура как параметры создания собственного костюма
или комплекта одежды.



Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы.
Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в
качестве манипулирования массовым сознанием.

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и
подростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в
костюме. Роль фантазии и вкуса в подборе одежды.

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной
одежды».
Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний

икарнавальный. Грим бытовой и сценический.
Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения,

рекламой,общественной деятельностью.
Дизайн и архитектура – средства организации среды жизни людей и
строительства нового

мира.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА
•Изобразительное искусство, 5 класс/ Горяева Н.А., Островская О.В.;
подредакцией Неменского Б.М., Акционерное общество «Издательство
«Просвещение»

•Изобразительное искусство, 6 класс/ Неменская Л.А.; под редакцией
Неменского Б.М., Акционерное общество «Издательство
«Просвещение»
•Изобразительное искусство, 7 класс/ Питерских А.С., Гуров Г.Е.;
подредакцией Неменского Б.М., Акционерное общество
«Издательство
«Просвещение»

Промежуточная аттестация проходит в форме итогового тестирования.



Аннотация
Программа по истории на уровне основного общего образования составлена на

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной
рабочей программы воспитания.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в
становление личности молодого человека. История представляет собирательную картину
жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит
важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде
от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность
познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
Целью школьного исторического образования является формирование 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. Данная цель предполагает
формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории,
понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа,
его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной
позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.

Задачами изучения истории являются:
 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем
мире;

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

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству –
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике,
взаимосвязи и взаимообусловленности;

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение предмета «История» в 5-8 классах отводится по 68 часов (2 часа в неделю), в 9
классе 85 часов (из них 17 часов составляет модуль «Введение в новейшую историю
России»



Рабочая программа содержит следующие разделы:
1.Пояснительная записка
2. Содержание обучения
3.Планируемые результаты освоения программы
4.Тематическое планирование
5.Поурочное планирование
6.Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса
7.Цифровые образовательные ресурсы4

Материал курса истории располагается следующим образом:
5 КЛАСС
1. История Древнего мира
2. Древний мир. Древний Восток
3. Древняя Греция. Эллинизм
4. Древний Рим

6 КЛАСС
1. Всеобщая история. история Средних веков
2. История России. от Руси к Российскому государству

7 КЛАСС
1. Мир в начале Нового времени
2. Первые революции Нового времени. Международные отношения
3. Страны Востока в XVI- XVII в
4. Обобщение по теме « Мир в начале Нового времени»
5. Россия в XVI-XVII вв.
6. Итоговое повторение

8 КЛАСС
1. Мир на рубеже XVII-XVIII вв.
2. Эпоха Просвещения. Время преобразований.
3. Страны Востока в XVIII веке.
4. Международные отношения в XVIII веке.
5. Мир на рубеже XVIII–XIX вв.
6. Введение.
7. Россия в эпоху преобразований Петра I.
8. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов.
9. Российская империя при Екатерине II.
10. Россия при Павле I.
11. Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
12. Итоговое повторение.

9 класс:
1. Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв.
2. Становление индустриального общества
3. Строительство новой Европы
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4. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества
5. Две Америки
6. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма
7. Международные отношения: обострение противоречий
8. Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм». Предпосылки Первой

мировой войны.
9. Россия в первой четверти XIX в.
10. Россия во второй четверти XIX в.
11. Россия в эпоху Великих реформ
12. Россия в 1880—1890-е гг.
13. Россия в начале XX в
14. Новейшая история России с 1914г по новейшее время.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

1. История. Всеобщая история. История Древнего мира : 5-й класс : учебник / Вигасин А.
А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С.; под ред. Искендерова А. А., Акционерное общество
«Издательство «Просвещение»;

2. История. Всеобщая история. История Средних веков : 6-й класс : учебник, 6 класс/
Агибалова Е. В., Донской Г. М.; под ред. Сванидзе А. А., Акционерное общество
«Издательство «Просвещение»;

3. История России (в 2 частях), 6 класс, Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др.Под ред.
Торкунова А.В., Издательство "Просвещение", 2020;

4. История. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV—XVII век : 7-й класс :
учебник, 7 класс/ Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. ; под ред.
Искендерова А. А., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;

5. История России (в 2 частях), 7 класс/ Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и
другие; под редакцией Торкунова А.В., Акционерное общество «Издательство
«Просвещение»;

6. История России (в 2 частях), 8 класс/ Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и
другие; под редакцией Торкунова А.В., Акционерное общество «Издательство
«Просвещение»;

7. История. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII век : 8-й класс : учебник 8
класс/ Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. и другие ; под ред. Искендерова
А. А., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;

8. История России (в 2 частях), 9 класс/ Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А.
и другие; под редакцией Торкунова А.В., Акционерное общество «Издательство
«Просвещение»;

9. История. Всеобщая история. История Нового времени. XIX—начало XX века : 9-й класс :
учебник, 9 класс/ Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. и другие ; под ред.
Искендерова А. А., Акционерное общество «Издательство «Просвещение».
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Аннотация
Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования со-

ставлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также
федеральной рабочей программы воспитания, с учётом Концепции преподавания
русского языка и литературы в Российской Федерации.

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика и
нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоци-
ональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ
их миропонимания и национального самосознания.

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у
обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия,
понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных выска-
зываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим
культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных
идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе.

Достижение целей программы по литературе обеспечивается решением следующих
задач:

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни на основе изучения
выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего наро-
да, мировой культуры;

 приобщение школьников к наследию отечественной и зарубежной классиче-
ской литературы и лучшим образцам современной литературы;

 воспитание уважения к отечественной классике как высочайшему достиже-
нию национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма,
формированию национально-культурной идентичности и способности к диа-
логу культур;

 освоение духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих
культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического миро-
воззрения;

 осознание значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего разви-
тия обучающихся,

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире;

 воспитание квалифицированного читателя, обладающего эстетическим вку-
сом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное;

 развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вку-
са;

 формирование представления о специфике литературы в ряду других искус-
ств и об историко-литературном процессе;

 развитие умения поиска необходимой информации с использованием различ-
ных источников, владеть навыками их критической оценки;

 совершенствование речи школьников на примере высоких образцов художе-
ственной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных
высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения,
в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в



учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументи-
рованно отстаивая свою.

Общее число часов, отведенных для изучения биологии, составляет 442 часа:
 в 5 классе – 102 часа (3 часа в неделю),
 в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю),
 в 7 классе – 68 часа (2 часа в неделю),
 в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю),
 в 9 классе – 102 часов (3 часа в неделю).

Рабочая программа содержит следующие разделы:
1.Пояснительная записка
2. Содержание обучения
3.Планируемые результаты освоения программы
4.Тематическое планирование
5.Поурочное планирование
6.Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса
7.Цифровые образовательные ресурсы

Материал программы по литературе располагается следующим образом:

5 КЛАСС

Мифология.
Мифы народов России и мира.
Фольклор. Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и

народов мира (не менее трёх).
Литература первой половины XIX века И. А. Крылов. Басни (три по выбору).

Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и
Соловей», «Ворона и Лисица».

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер»,
«Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино».
Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе

близ Диканьки».
Литература второй половины XIX века.
И. С. Тургенев. Рассказ «Муму».
Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети», «Школьник»

и др. Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент).
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник».
Литература XIX–ХХ веков.
Стихотворения отечественных поэтов XIX–ХХ веков о родной природе и о свя-

зи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, стихотво-
рения А.К.Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина,
Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова.

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX– XX веков.
А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчи-

ки», «Хирургия» и др.



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

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее
двух). Например, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского.

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др.
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро».
Литература XX–XXI веков.
Произведения отечественной литературы на тему «Человек на войне» (не менее

двух). Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с
Васильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка», К.М.Симонов «Сын артиллериста» и
др.

Произведения отечественных писателей XIX–XXI веков на тему детства (не ме-
нее двух). Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю.
П. Казакова, А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И.
Коваля, А. А. Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян.

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по вы-
бору). Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион при-
ключений» и др. (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», «Соло-

вей» и др.
Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэр-

ролл. «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 (два произведения по выбору). Например,
М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Ки-
ше»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро»
и др.

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р.
Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др.

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Э. Сетон-
Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон.
«Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др.

6 КЛАСС

Античная литература.
Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты).
Фольклор. Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», «Садко». Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх
песен и одной баллады). Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелун-
гах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и др.

Древнерусская литература.
«Повесть временных лет»(не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о

белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти
князя Олега».

Литература первой половины XIX века.
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя

дорога», «Узник», «Туча» и др. Роман «Дубровский».



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

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

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

«С поляны коршун поднялся…».
А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них – у дуба, у берёзы…», «Я

пришёл к тебе с приветом…».
И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг».
Н. С. Лесков. Сказ «Левша».
Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы по выбору).
А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», «Хамеле-

он», «Смерть чиновника» и др.
А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».
Литература XX века.
Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). Напри-

мер, стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др.
Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений

двух поэтов). Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушен-
ко, А. С. Кушнера, Ю. Д. Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова.

Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI века, в том числе о Ве-
ликой Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б. Л. Васильев.
«Экспонат №...»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак.
«Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и др.

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского».
Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее

двух). Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака
Динго, или Повесть о первой любви»; Ю. И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» и др.

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее
двух). Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; В. В. Ле-
дерман. «Календарь ма(й)я» и др.

Литература народов Российской Федерации. Стихотворения (два по выбору).
Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К.
Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…»,
«Что б ни делалось на свете…».

Зарубежная литература Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору).
Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору).
Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее

двух). Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. «Убить пе-
ресмешника» (главы по выбору) и др.

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух).
Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с ха-
рактером» и др.

7 КЛАСС

Древнерусская литература.
Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» Влади-

мира Мономаха (в сокращении) и др.
Литература первой половины XIX века.



А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубине сибир-
ских руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На
холмах Грузии лежит ночная мгла…», и др. «Повести Белкина» («Станционный смотри-
тель» и др.). Поэма «Полтава» (фрагмент).

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Узник», «Па-
рус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая ни-
ва…», «Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») и др. «Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».
Литература второй половины XIX века.
И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Например,

«Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Стихотворения в прозе, например, «Русский язык»,
«Воробей» и др.

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала».
Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у парад-

ного подъезда», «Железная дорога» и др.
Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др.

(не менее двух стихотворений по выбору).
М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, как

один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др.
Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему

(не менее двух). 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

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

Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и др.
Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее

двух). Например, М. М. Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека.
Литература первой половины XX века.
А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые

паруса», «Зелёная лампа» и др.
Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты

и реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилёва,
М. И. Цветаевой и др.

В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к
лошадям» и др.

М.А. Шолохов. «Донские рассказы» (один по выбору). Например, «Родинка», «Чу-
жая кровь» и др.

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный
цветок» и др.

Литература второй половины XX века.
В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин»,

«Критики» и др.
Стихотворения отечественных поэтов XX–XXI веков (не менее четырёх стихо-

творений двух поэтов). Например, стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А.
Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского и др.

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала XXI
века (не менее двух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Бе-
лова, Ф. А. Искандера и др.



Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизнен-
ного пути (не менее двух произведений современных отечественных и зарубежных писа-
телей). Например, Л. Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкие горы»,
У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и др.

Зарубежная литература.
М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»

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

риме. «Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист».
А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц».

8 КЛАСС

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

Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».
Литература XVIII века.
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».
Литература первой половины XIX века.
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и

др. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», «Ка-
менный 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 др. Поэма «Мцы-
ри».

Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор».
Литература второй половины XIX века.
И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь».
Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору).
Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «От-

рочество» (главы).
Литература первой половины XX века.
Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Напри-

мер, произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Авер-
ченко и др.

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек
и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э.
Мандельштама, Б. Л. Пастернак и др.

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и др.
Литература второй половины XX века.
А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два

солдата», «Поединок» и др.).
А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер».
М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».
А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».
Произведения отечественных прозаиков второй половины XX–XXI века(не ме-

нее двух произведений). Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких,
В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др.

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX–
XXI века (не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбо-



ра»). Например, произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж.
Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и др.).

Поэзия второй половины XX – начала XXI века (не менее трёх стихотворений).
Например, стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. Исаковского, К. М.
Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А.
Евтушенко, Р. И. Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др.

Зарубежная литература. У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, №
66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и др.
Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору).

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

9 КЛАСС

Древнерусская литература.
«Слово о полку Игореве».
Литература XVIII века.
М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величе-

ства Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения
(по выбору).

Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и суди-
ям», «Памятник» и др.

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».
Литература первой половины XIX века.
В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана»,

«Невыразимое», «Море» и др.
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».
Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. Ба-

ратынский (не менее трёх стихотворений по выбору).
А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шум-

ных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное
мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непороч-
ны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сея-
тель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь
ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др. Поэма «Медный
всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин».

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Ду-
ма», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, Ма-
терь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Бай-
рон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Ро-
дина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хо-
чу, хочу печали…» и др. Роман «Герой нашего времени».

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые 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 др.

Зарубежная литература.
Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору).
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).
И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).



Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна.
Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма «Паломничество Чайльд-
Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору).

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору).
Например, произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

 Литература (в 2 частях), 5 класс/ Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.,
Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

 Литература (в 2 частях), 6 класс/ Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и
другие; под редакцией Коровиной В.Я., Акционерное общество «Издательство
«Просвещение»

 Литература (в 2 частях), 7 класс/ Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.,
Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

 Литература (в 2 частях), 8 класс/ Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.,
Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

 Литература (в 2 частях), 9 класс/ Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и
другие; под редакцией Коровиной В.Я., Акционерное общество «Издательство
«Просвещение»

Промежуточная аттестация проходит в форме итогового тестирования.



Аннотация
Программа по музыке на уровне основного общего образования (5-8 классы)

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также
федеральной рабочей программы воспитания.

Программа по музыке направлена на развитие интеллектуальных и творческих спо-
собностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и воображение,
формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореа-
лизации и самопринятию личности. Музыкальное обучение и воспитание вносит огром-
ный вклад в эстетическое и нравственное развитие обучающегося, формирование всей си-
стемы ценностей.

В программе по музыке определяются основные цели изучения музыки на уровне
основного общего образования, планируемые результаты освоения программы по музыке:
личностные, метапредметные, предметные. Предметные планируемые результаты даны
для каждого года изучения музыки.

Изучение музыки необходимо для полноценного образования и воспитания обуча-
ющегося, развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого
потенциала.

Целями изучения музыки на уровне основного общего образования являются:
– воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучаю-

щихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и
коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств,
образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира че-
рез переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произве-
дений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через твор-
чество).

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следу-
ющим направлениям:

-становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонима-
ния в единстве эмоциональной и познавательной сферы;

-развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения
музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между
людьми разных эпох и народов, эффективного способа авто-коммуникации;

-формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней мотивации к
интонационно-содержательной деятельности.

Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования:
-приобщение к традиционным российским ценностям через личный психологиче-

ский опыт эмоционально-эстетического переживания;
-осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности разви-

тия музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в
человеческом обществе, специфики ее воздействия на человека;

-формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства,
воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей,
приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия;

-формирование целостного представления о комплексе выразительных средств му-
зыкального искусства, освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных
для различных музыкальных стилей;



-расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, до-
статочное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профес-
сионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкаль-
ного искусства и современной музыкальной культуре;

-развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в
предметных умениях и навыках, в том числе:

-слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия
музыки, аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным
музыкальным произведением);

-исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на доступных му-
зыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и вирту-
альных музыкальных инструментах);

-сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции,
аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов);

-музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двига-
тельное моделирование);

-творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали,
представления);

-исследовательская деятельность на материале музыкального искусства.
Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учеб-

ного материала и допускает вариативный подход к очередности изучения модулей, прин-
ципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. При этом 4 моду-
ля из 9 предложенных рассматриваются как инвариантные, остальные 5 – как вариатив-
ные, реализация которых может осуществляться по выбору учителя с учетом этнокуль-
турных традиций региона, индивидуальных особенностей, потребностей и возможностей
обучающихся, их творческих способностей.

 -
Общее число часов, отведенных для изучения музыки, составляет 136 часов: в

5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе –
34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю)

Рабочая программа содержит следующие разделы:
1.Пояснительная записка
2. Содержание обучения
3.Планируемые результаты освоения программы
4.Тематическое планирование
5.Поурочное планирование
6.Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса
7.Цифровые образовательные ресурсы
Материал курса музыки располагается следующим образом:
Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями (тема-

тическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой
начального общего образования и непрерывность изучения учебного предмета:

инвариантные модули:
модуль № 1 «Музыка моего края»;
Фольклор – народное творчество.
Календарный фольклор.
Семейный фольклор.
Наш край сегодня.



модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;
Россия – наш общий дом.
Фольклорные жанры.
Фольклор в творчестве профессиональных композиторов.
На рубежах культур.

модуль № 3 «Русская классическая музыка»;
Русский балет.
Русская исполнительская школа.
Русская музыка – взгляд в будущее.

модуль № 4 «Жанры музыкального искусства»
Русский балет.
Русская исполнительская школа.
Русская музыка – взгляд в будущее.
Камерная музыка.
Циклические формы и жанры.
Симфоническая музыка.
Театральные жанры.
вариативные модули:
модуль № 5 «Музыка народов мира»;
Музыка – древнейший язык человечества.
Музыкальный фольклор народов Европы.
Музыкальный фольклор народов Азии и Африки.
Народная музыка Американского континента.

модуль № 6 «Европейская классическая музыка»;
Национальные истоки классической музыки.
Музыкант и публика.
Музыка – зеркало эпохи.
Музыкальный образ.
Музыкальная драматургия.
Музыкальный стиль.

модуль № 7 «Духовная музыка»;
Храмовый синтез искусств.
Развитие церковной музыки
Музыкальные жанры богослужения.
Религиозные темы и образы в современной музыке.

модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»;
Джаз.
Мюзикл.
Молодежная музыкальная культура.
Музыка цифрового мира.



модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»;
Музыка и литература.
Музыка и живопись.
Музыка и театр.

Музыка кино и телевидения.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

1.Музыка. 5 класс /Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное общество
«Издательство «Просвещение»
2. Музыка. 6 класс /Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное общество
«Издательство «Просвещение»

3. Музыка. 7 класс /Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное общество
«Издательство «Просвещение»
4. Музыка. 8 класс /Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное общество
«Издательство «Просвещение»

Промежуточная аттестация проходит в форме итогового тестирования



Аннотация .

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основного общего образования составлена на основе
требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также на
основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания.

Программа по иностранному (английскому) языку разработана с целью оказания методической помощи учителю в
создании рабочей программы по учебному предмету, даёт представление о целях образования, развития и воспитания
обучающихся на уровне основного общего образования средствами учебного предмета, определяет обязательную
(инвариантную) часть содержания программы по иностранному (английскому) языку.

Изучение иностранного (английского) языка направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся,
осознание роли иностранного языка как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует
общему речевому развитию обучающихся, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию
чувств и эмоций.

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный характер и основано на
концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и определяются новые требования. В
процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются
на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи.

Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве
её составляющих.

Достижение целей программы по иностранному языку обеспечивается решением следующих задач:

 формирование речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

 формирование языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; освоение
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном
языках;

 формирование социокультурной (межкультурная) компетенции – приобщение к культуре, традициям стран
(страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим
особенностям обучающихся 5–9 классов на разных этапах (5–7 и 8–9 классы), формирование умения
представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;

 формирование компенсаторной компетенции – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и передаче информации.



Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного (английского) языка формируются
компетенции: образовательная, ценностно-ориентационная, общекультурная, учебно-познавательная, информационная,
социально-трудовая и компетенция личностного самосовершенствования.

Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку признаются компетентностный, системно-
деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный, что предполагает возможность реализовать
поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основного
общего образования, использования новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная
деятельность и другие) и использования современных средств обучения.

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка – 510 часов: в 5 классе – 102
час (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе –102 часа
(3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).

Рабочая программа содержит следующие разделы:

1.Пояснительная записка
2. Содержание обучения
3.Планируемые результаты освоения программы
4.Тематическое планирование
5.Поурочное планирование
6.Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса
7.Цифровые образовательные ресурсы

Материал курса иностранный язык располагается следующим образом:
5 КЛАСС

1. Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год
2. Внешность и характер человека (литературного персонажа)
3. Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, спорт)
4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание
5. Покупки: одежда, обувь и продукты питания
6. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с иностранными сверстниками
7. Каникулы в различное время года. Виды отдыха
8. Природа: дикие и домашние животные. Погода



9. Родной город (село). Транспорт
10.Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы,

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи)
11.Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, поэты

6 КЛАСС
1. Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники
2. Внешность и характер человека (литературного персонажа)
3. Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, спорт)
4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание
5. Покупки: одежда, обувь и продукты питания
6. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения в школе.

Переписка с иностранными сверстниками
7. Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и иностранным странам
8. Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода
9. Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). Транспорт
10.Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население,

официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции,
обычаи)

7 КЛАСС
1. Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому
2. Внешность и характер человека (литературного персонажа)
3. Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка)
4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание
5. Покупки: одежда, обувь и продукты питания
6. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения в школе, посещение

школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными сверстниками
7. Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам
8. Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода



9. Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). Транспорт
10.Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет)
11.Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население, официальные языки,

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи)
12.Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учёные, писатели, поэты, спортсмены

8 КЛАСС

1. Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому
2. Внешность и характер человека (литературного персонажа)
3. Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка)
4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес,
5. Покупки: одежда, обувь и продукты питания
6. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения в школе, посещение

школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными сверстниками
7. Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам
8. Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода
9. Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). Транспорт
10.Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет)
11.Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население, официальные языки,

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи)
12.Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учёные, писатели, поэты, спортсмены

9 КЛАСС

1. Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение
2. Внешность и характер человека (литературного персонажа
3. Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт, живопись; компьютерные

игры). Роль книги в жизни подростка
4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение врача
5. Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода
6. Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение.

Переписка с иностранными сверстниками
7. Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам. Транспорт
8. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Стихийные бедствия



9. Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет)
10.Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы и крупные города, регионы,

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности
11.Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в науку и мировую культуру:

государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА
1. «Английский с удовольствием» («Enjoy English») – учебник, рабочая тетрадь  / М.З.Биболетова, Н.Н.

Трубанева. – М.: Дрофа, 2020г.
2. « Английский в фокусе» (Spotlight) - учебник, рабочая тетрадь / Ю.Е. Ваулина, Д.Дули- М.: Просвещение.

2023г

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
1. «Английский с удовольствием» («EnjoyEnglish») книга для учителя / М.З.Биболетова, Н.Н. Трубанева. – М.:

Дрофа, 2020г.
2. « Английский в фокусе» (Spotlight) – книга для учителя   / Ю.Е. Ваулина, Д.Дули- М.: Просвещение. 2023г

3. English grammar in use. /R.Murphy.- Cambrige University Press

Промежуточная аттестация проходит в форме итогового тестирования.



Аннотация
Программа по биологии на уровне основного общего образования составлена

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной
рабочей программы воспитания.

Программа по биологии направлена на формирование естественно-научной грамот-
ности обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В про-
грамме по биологии учитываются возможности учебного предмета в реализации требова-
ний ФГОС ООО к планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а
также реализация межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на
уровне основного общего образования.

В программе по биологии определяются основные цели изучения биологии на
уровне основного общего образования, планируемые результаты освоения программы по
биологии: личностные, метапредметные, предметные. Предметные планируемые резуль-
таты даны для каждого года изучения биологии.

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и методах её
познания, позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их
получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях.

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных прин-
ципов человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культу-
ры, здорового образа жизни.

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются:
 формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности

биологических систем разного уровня организации;
 формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельно-

сти организма человека, условиях сохранения его здоровья;
 формирование умений применять методы биологической науки для изучения

биологических систем, в том числе организма человека;
 формирование умений использовать информацию о современных достиже-

ниях в области биологии для объяснения процессов и явлений живой приро-
ды и жизнедеятельности собственного организма;

 формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельно-
сти людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы,
последствия деятельности человека в природе;

 формирование экологической культуры в целях сохранения собственного
здоровья и охраны окружающей среды.

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением следующих
задач:

 приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях
строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке
как биосоциальном существе, о роли биологической науки в практической
деятельности людей;

 овладение умениями проводить исследования с использованием биологиче-
ского оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма;

 освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о со-
временных достижениях в области биологии, её анализ и критическое оцени-
вание;



 воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к со-
хранению собственного здоровья и охраны окружающей среды.

Общее число часов, отведенных для изучения биологии, составляет 238 часов: в
5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе –
34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов
(2 часа в неделю).

Рабочая программа содержит следующие разделы:
1.Пояснительная записка
2. Содержание обучения
3.Планируемые результаты освоения программы
4.Тематическое планирование
5.Поурочное планирование
6.Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса
7.Цифровые образовательные ресурсы
Материал курса биологии располагается следующим образом:

5 КЛАСС
1. Биология – наука о живой природе
2. Методы изучения живой природы
Лабораторные и практические работы
Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки,

мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете.
Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними.
Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натураль-

ные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лу-
пы и светового микроскопа.

3. Организмы – тела живой природы
Лабораторные и практические работы
Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере само-

стоятельно приготовленного микропрепарата).
Ознакомление с принципами систематики организмов.
Наблюдение за потреблением воды растением.
4. Организмы и среда обитания
Лабораторные и практические работы.
Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных приме-

рах).
5. Природные сообщества
Лабораторные и практические работы.
Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и дру-

гих искусственных сообществ).
6. Живая природа и человек
Практические работы.
Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на приш-

кольной территории.
6 КЛАСС

1. Растительный организм
Лабораторные и практические работы.
Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи.
Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов).



Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или гер-
барных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и другие рас-
тения.

Обнаружение неорганических и органических веществ в растении.
Экскурсии или видеоэкскурсии.
Ознакомление в природе с цветковыми растениями.
2. Строение и многообразие покрытосеменных растений
Лабораторные и практические работы.
Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере гербар-

ных экземпляров или живых растений.
Изучение микропрепарата клеток корня.
Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных

растениях).
Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополя

и других растений).
Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах).
Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом микропрепа-

рате).
Исследование строения корневища, клубня, луковицы.
Изучение строения цветков.
Ознакомление с различными типами соцветий.
Изучение строения семян двудольных растений.
Изучение строения семян однодольных растений.
3. Жизнедеятельность растительного организма
Обмен веществ у растений
3. Питание растения.
4. Дыхание растения.
5. Обмен веществ.
6. Транспорт веществ.
Рост и развитие растения. Лабораторные и практические работы.
Наблюдение за ростом корня.
Наблюдение за ростом побега.
Определение возраста дерева по спилу.
Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине.
Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями.
Изучение роли рыхления для дыхания корней.
Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов,

черенкование листьев и другие) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия,
бегония, сансевьера и другие растения).

Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт.
Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на

примере фасоли или посевного гороха).
Определение условий прорастания семян.

7 КЛАСС
1. Систематические группы растений

Лабораторные и практические работы.
 Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере

хламидомонады и хлореллы).



 Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры
и улотрикса).

 Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).
 Изучение внешнего строения папоротника или хвоща.
 Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений

(на примере ели, сосны или лиственницы).
 Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.

2. Развитие растительного мира на Земле
Экскурсии или видеоэкскурсии.
Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или крае-

ведческий музей).
3. Растения в природных сообществах
4. Растения и человек
Экскурсии или видеоэкскурсии.
Изучение сельскохозяйственных растений региона.
Изучение сорных растений региона.
5. Грибы. Лишайники. Бактерии
6. Лабораторные и практические работы.
 Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) плес-

невых грибов.
 Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных

грибов на муляжах).
 Изучение строения лишайников.
 Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах).

8 КЛАСС
1. Животный организм
Лабораторные и практические работы.
Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей живот-

ных.
2. Строение и жизнедеятельность организма животного
Лабораторные и практические работы.
Ознакомление с органами опоры и движения у животных.
Изучение способов поглощения пищи у животных.
Изучение способов дыхания у животных.
Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных.
Изучение покровов тела у животных.
Изучение органов чувств у животных.
Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб.
Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы).
3. Систематические группы животных
4. Лабораторные и практические работы
 Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её передвижени-

ем. Изучение хемотаксиса.
 Многообразие простейших (на готовых препаратах).
 Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и дру-

гое.).
5. Многоклеточные животные. Кишечнополостные



Лабораторные и практические работы.
Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения (школьный аквари-

ум).
Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум).
Изготовление модели пресноводной гидры.
6. Плоские, круглые, кольчатые черви.
Лабораторные и практические работы.
Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакцией дожде-

вого червя на раздражители.
Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном препара-

те и микропрепарате).
Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовых влаж-

ных и микропрепаратах).
7. Членистоногие.
Лабораторные и практические работы.
Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или дру-

гих крупных насекомых-вредителей).
Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере коллекций).
8. Моллюски.
9. Хордовые.

Лабораторные и практические работы.
 Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на при-

мере живой рыбы в банке с водой).
 Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного пре-

парата).
 Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела

птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха).
 Исследование особенностей скелета птицы.
10.Млекопитающие.
Лабораторные и практические работы.
Исследование особенностей скелета млекопитающих.
Исследование особенностей зубной системы млекопитающих.
11. Развитие животного мира на Земле

9 КЛАСС
1. Человек – биосоциальный вид
2. Структура организма человека
Лабораторные и практические работы.
Изучение микроскопического строения тканей (на готовых микропрепаратах).
Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам).
3. Нейрогуморальная регуляция
Лабораторные и практические работы.
Изучение головного мозга человека (по муляжам).
Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости.
4. Опора и движение

Лабораторные и практические работы.
 Исследование свойств кости.
 Изучение строения костей (на муляжах).
 Изучение строения позвонков (на муляжах).



 Определение гибкости позвоночника.
 Измерение массы и роста своего организма.
 Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц.
5. Внутренняя среда организма
Лабораторные и практические работы.
Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение) на готовых

микропрепаратах.
6. Кровообращение
Лабораторные и практические работы.
Измерение кровяного давления.
Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированных физиче-

ских нагрузок у человека.
Первая помощь при кровотечениях.
7. Дыхание
Лабораторные и практические работы.
Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.
Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту дыхания.
8. Питание и пищеварение
Лабораторные и практические работы.
Исследование действия ферментов слюны на крахмал.
Наблюдение действия желудочного сока на белки.
9. Обмен веществ и превращение энергии
Лабораторные и практические работы.
Исследование состава продуктов питания.
Составление меню в зависимости от калорийности пищи.
Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах.
10. Кожа
Лабораторные и практические работы.
Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти.
Определение жирности различных участков кожи лица.
Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи.
Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви.
11. Выделение
Лабораторные и практические работы.
Определение местоположения почек (на муляже).
Описание мер профилактики болезней почек.
12. Размножение и развитие
Лабораторные и практические работы.
Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: СПИД и

гепатит.
13. Органы чувств и сенсорные системы
Лабораторные и практические работы
Определение остроты зрения у человека.
Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате).
Изучение строения органа слуха (на муляже).
14. Поведение и психика
Лабораторные и практические работы.
Изучение кратковременной памяти.
Определение объёма механической и логической памяти.
Оценка сформированности навыков логического мышления.
15. Человек и окружающая среда



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

1. В.В. Пасечник «Биология 5 класс. Введение в биологию»
2. В.В. Пасечник «Биология 6 класс. Покрытосеменные растения: строение и жизнедея-

тельность»
3. В.В. Пасечник «Биология 7 класс. Многообразие растений. Бактерии. Грибы»
4. В.В. Латюшин, В.А.Шапкин, Ж.А. Озерова «Биология 8 класс. Животные»
5. Д.В.Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев «Биология 9 класс. Человек»

Промежуточная аттестация проходит в форме итогового тестирования.



Аннотация.
Рабочая программа по географии на уровне основного общего

образования составлена на основе Требований к результатам освоения
образовательной программы основного общего образования,
представленных в Федеральном государственном образовательном
стандарте основного общего образования и Федеральной рабочей
программе по учебному предмету «География», а также на основе
характеристики планируемых результатов духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в
федеральной рабочей программе воспитания.

Программа по географии отражает основные требования Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения
образовательных программ и составлена с учётом Концепции
географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей
географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения
и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года.

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и
развития обучающихся средствами учебного предмета «География»;
определяет возможности предмета для реализации требований к результатам
освоения программ основного общего образования, требований к
результатам обучения географии, а также основных видов деятельности
обучающихся.

География в основной школе — предмет, формирующий у
обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о
Земле как планете людей, об основных закономерностях развития природы, о
размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных
природных, экологических и социально-экономических процессов, о
проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к
устойчивому развитию территорий.

Содержание курса географии в основной школе является базой для
реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических
закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовым
звеном в системе непрерывного географического образования, основой для
последующей уровневой дифференциации.
Целями изучения географии в общем образовании являются:

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой
родине, взаимопонимания с другими народами на основе формирования
целостного географического образа России, ценностных ориентаций
личности;



2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды,
решения географических задач, проблем повседневной жизни с
использованием географических знаний, самостоятельного приобретения
новых знаний;

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному
уровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний о
взаимосвязях в ПК, об основных географических особенностях природы,
населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах
сохранения окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов;

4) формирование способности поиска и применения различных
источников географической информации, в том числе ресурсов Интернета,
для описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных
географических явлений и процессов, жизненных ситуаций;

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических
знаний и умений, необходимых для развития навыков их использования при
решении проблем различной сложности в повседневной жизни на основе
краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни
процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном мире;

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для
продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям),
требующим наличия серьёзной базы географических знаний.

Достижение целей программы по географии обеспечивается решением
следующих задач:
 приобретение обучающимися знаний о  Земле, закономерностях развития

человеческого общества, о взаимосвязи человека и живых организмов, о
роли  географической науки в практической деятельности людей;

 овладение умениями проводить исследования с использованием
полученных знаний и наблюдения за состоянием  окружающей среды;

 формирование способности поиска и применения различных источников
географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для
описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных
географических явлений и процессов, жизненных ситуаций;

 освоение приёмов работы с географической картой, информацией, в том
числе о современных достижениях в области  географии, её анализ и
критическое оценивание;

 воспитание географически и экологически грамотной личности, готовой к
сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды.



Общее число часов, отведенных для изучения  географии, составляет 272 часа: в 5
классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 7 классе –
68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68
часов (2 часа в неделю).

Рабочая программа содержит следующие разделы:
1.Пояснительная записка
2. Содержание обучения
3.Планируемые результаты освоения программы
4.Тематическое планирование
5.Поурочное планирование
6.Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса
7.Цифровые образовательные ресурсы.

Материал курса биологии располагается следующим образом:
5 КЛАСС.
Географическое изучение Земли.

Практические работы:
1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование,

участие в групповой работе, форма систематизации данных.
2. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых

в разные периоды.
3. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по

предложенным учителем вопросам.
Изображения земной поверхности

Практические работы
1. Определение направлений и расстояний по плану мест-ности.
2. Составление описания маршрута по плану местности.
1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий.
2. Определение географических координат объектов и определение

объектов по их географическим координатам.
Земля — планета Солнечной системы

Практическая работа
1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и

высоты Солнца над горизонтом в зависимости от географической широты и
времени года на территории России.
Оболочки Земли.

Практические работы:
1. Описание горной системы или равнины по физической карте.
2.Сезонные изменения в природе своей местности



3.Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты
Солнца над горизонтом, температуры воздуха, поверхностных вод,
растительного и животного мира.

4. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за
погодой.

6 КЛАСС
Оболочки Земли

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.
4. Представление результатов наблюдения за погодой своей местности.
5. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и

относительной влажности с целью установления зависимости между
данными элементами погоды.

6. Характеристика растительности участка местности своего края.
7. Характеристика локального природного комплекса по плану.

7 КЛАСС
Главные закономерности природы Земли

Географическая оболочка.
Практические работы:
1. Выявление проявления широтной зональности по картам природных

зон.
2. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью

выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа.
3. Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых

говорится в тексте.
4. Описание климата территории по климатической карте и

климатограмм.
5. Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных

вод Мирового океана и распространения тёплых и холодных течений у
западных и восточных побережий материков.

6. Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких
источников географической информации.



Человечество на Земле
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.

3. Сравнение занятий населения двух стран по комплексным картам.
Материки и страны

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.
6. Объяснение распространения зон современного вулканизма и

землетрясений на территории Северной Америки и Евразии.
7. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на

одной географической широте, на примере умеренного климатического
пляса.

8. Представление в виде таблицы информации о компонентах природы
одной из природных зон на основе анализа нескольких источников
информации.

9. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме
презентации (с целью привлечения туристов, создания положительного
образа страны и т. д.).
Взаимодействие природы и общества
Практическая работа

1. Характеристика изменений компонентов природы на территории
одной из стран мира в результате деятельности человека.
8 КЛАСС
Географическое пространство России
Практическая работа

1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России
на разных исторических этапах на основе анализа географических карт.



Время на территории России
Практическая работа
1. Определение различия во времени для разных городов России по

карте часовых зон.
Административно-территориальное устройство России. Районирование
территории

Практическая работа
1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных

округов и макрорегионов с целью выявления состава и особенностей
географического положения.
Природа России

Практическая работа
1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам

и статистическим материалам.
Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые

Практические работы
1. Объяснение распространения по территории России опасных

геологических явлений.
2. Объяснение особенностей рельефа своего края.

Климат и климатические ресурсы
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.
Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы

Практические работы
1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек

России.
2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных

явлений на территории страны.
Природно-хозяйственные зоны

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
основе анализа нескольких источников информации.



Население России
Практические работы:
1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или)

миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных
округов) Российской Федерации или своего региона.

2. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности
населения республик и автономных округов РФ».

3. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на
основе анализа половозрастных пирамид.

4.Классификация Федеральных округов по особенностям естественного
и механического движения населения.
9 КЛАСС
Хозяйство России
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)

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.
Металлургический комплекс
Машиностроительный комплекс

Практическая работа
1. Выявление факторов, повлиявших на размещение

машиностроительного предприятия (по выбору) на основе анализа
различных источников информации.
Химико-лесной комплекс

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.
Агропромышленный комплекс (АПК)

Практическая работа
1. Определение влияния природных и социальных факторов на

размещение отраслей АПК.
Инфраструктурный комплекс

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.



Практическая работа
1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в

загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических
материалов.
Регионы России:

1. Западный макрорегион (Европейская часть) России
2. Азиатская (Восточная) часть России
Практическая работа
1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов

(субъектов Российской Федерации) по заданным критериям.
Россия в современном мире.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА.

Обязательные учебные материалы для ученика:
5 КЛАСС
Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и другие. География, 5 класс/
Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 2021
6 КЛАСС
Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и другие. География, 6 класс/
Акционерное общество «Издательство «Просвещение» ; 2021
7 КЛАСС
Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и другие. География, 7 класс/
Акционерное общество «Издательство «Просвещение» ; 2021
8 КЛАСС
Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и другие. География, 8 класс/
Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 2021
9 КЛАСС
Алексеев А.И., Низовцев В.А., Николина В.В. География, 9 класс/
Акционерное общество «Издательство «Просвещение» ; 2021
Атлас с комплектом контурных карт « География» 2022

Промежуточная аттестация проходит в форме итогового тестирования.





Аннотация
Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования со-

ставлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также
федеральной рабочей программы воспитания, с учётом Концепции преподавания
русского языка и литературы в Российской Федерации.

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика и
нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоци-
ональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ
их миропонимания и национального самосознания.

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у
обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия,
понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных выска-
зываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим
культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных
идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе.

Достижение целей программы по литературе обеспечивается решением следующих
задач:

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни на основе изучения
выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего наро-
да, мировой культуры;

 приобщение школьников к наследию отечественной и зарубежной классиче-
ской литературы и лучшим образцам современной литературы;

 воспитание уважения к отечественной классике как высочайшему достиже-
нию национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма,
формированию национально-культурной идентичности и способности к диа-
логу культур;

 освоение духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих
культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического миро-
воззрения;

 осознание значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего разви-
тия обучающихся,

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире;

 воспитание квалифицированного читателя, обладающего эстетическим вку-
сом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное;

 развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вку-
са;

 формирование представления о специфике литературы в ряду других искус-
ств и об историко-литературном процессе;

 развитие умения поиска необходимой информации с использованием различ-
ных источников, владеть навыками их критической оценки;

 совершенствование речи школьников на примере высоких образцов художе-
ственной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных
высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения,
в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в



учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументи-
рованно отстаивая свою.

Общее число часов, отведенных для изучения биологии, составляет 442 часа:
 в 5 классе – 102 часа (3 часа в неделю),
 в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю),
 в 7 классе – 68 часа (2 часа в неделю),
 в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю),
 в 9 классе – 102 часов (3 часа в неделю).

Рабочая программа содержит следующие разделы:
1.Пояснительная записка
2. Содержание обучения
3.Планируемые результаты освоения программы
4.Тематическое планирование
5.Поурочное планирование
6.Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса
7.Цифровые образовательные ресурсы

Материал программы по литературе располагается следующим образом:

5 КЛАСС

Мифология.
Мифы народов России и мира.
Фольклор. Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и

народов мира (не менее трёх).
Литература первой половины XIX века И. А. Крылов. Басни (три по выбору).

Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и
Соловей», «Ворона и Лисица».

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер»,
«Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино».
Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе

близ Диканьки».
Литература второй половины XIX века.
И. С. Тургенев. Рассказ «Муму».
Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети», «Школьник»

и др. Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент).
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник».
Литература XIX–ХХ веков.
Стихотворения отечественных поэтов XIX–ХХ веков о родной природе и о свя-

зи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, стихотво-
рения А.К.Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина,
Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова.

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX– XX веков.
А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчи-

ки», «Хирургия» и др.



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

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее
двух). Например, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского.

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др.
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро».
Литература XX–XXI веков.
Произведения отечественной литературы на тему «Человек на войне» (не менее

двух). Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с
Васильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка», К.М.Симонов «Сын артиллериста» и
др.

Произведения отечественных писателей XIX–XXI веков на тему детства (не ме-
нее двух). Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю.
П. Казакова, А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И.
Коваля, А. А. Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян.

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по вы-
бору). Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион при-
ключений» и др. (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», «Соло-

вей» и др.
Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэр-

ролл. «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 (два произведения по выбору). Например,
М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Ки-
ше»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро»
и др.

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р.
Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др.

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Э. Сетон-
Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон.
«Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др.

6 КЛАСС

Античная литература.
Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты).
Фольклор. Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», «Садко». Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх
песен и одной баллады). Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелун-
гах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и др.

Древнерусская литература.
«Повесть временных лет»(не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о

белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти
князя Олега».

Литература первой половины XIX века.
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя

дорога», «Узник», «Туча» и др. Роман «Дубровский».



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

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

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

«С поляны коршун поднялся…».
А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них – у дуба, у берёзы…», «Я

пришёл к тебе с приветом…».
И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг».
Н. С. Лесков. Сказ «Левша».
Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы по выбору).
А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», «Хамеле-

он», «Смерть чиновника» и др.
А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».
Литература XX века.
Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). Напри-

мер, стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др.
Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений

двух поэтов). Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушен-
ко, А. С. Кушнера, Ю. Д. Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова.

Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI века, в том числе о Ве-
ликой Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б. Л. Васильев.
«Экспонат №...»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак.
«Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и др.

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского».
Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее

двух). Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака
Динго, или Повесть о первой любви»; Ю. И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» и др.

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее
двух). Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; В. В. Ле-
дерман. «Календарь ма(й)я» и др.

Литература народов Российской Федерации. Стихотворения (два по выбору).
Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К.
Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…»,
«Что б ни делалось на свете…».

Зарубежная литература Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору).
Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору).
Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее

двух). Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. «Убить пе-
ресмешника» (главы по выбору) и др.

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух).
Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с ха-
рактером» и др.

7 КЛАСС

Древнерусская литература.
Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» Влади-

мира Мономаха (в сокращении) и др.
Литература первой половины XIX века.



А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубине сибир-
ских руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На
холмах Грузии лежит ночная мгла…», и др. «Повести Белкина» («Станционный смотри-
тель» и др.). Поэма «Полтава» (фрагмент).

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Узник», «Па-
рус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая ни-
ва…», «Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») и др. «Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».
Литература второй половины XIX века.
И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Например,

«Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Стихотворения в прозе, например, «Русский язык»,
«Воробей» и др.

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала».
Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у парад-

ного подъезда», «Железная дорога» и др.
Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др.

(не менее двух стихотворений по выбору).
М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, как

один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др.
Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему

(не менее двух). 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

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

Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и др.
Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее

двух). Например, М. М. Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека.
Литература первой половины XX века.
А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые

паруса», «Зелёная лампа» и др.
Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты

и реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилёва,
М. И. Цветаевой и др.

В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к
лошадям» и др.

М.А. Шолохов. «Донские рассказы» (один по выбору). Например, «Родинка», «Чу-
жая кровь» и др.

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный
цветок» и др.

Литература второй половины XX века.
В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин»,

«Критики» и др.
Стихотворения отечественных поэтов XX–XXI веков (не менее четырёх стихо-

творений двух поэтов). Например, стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А.
Ахмадулиной, Ю. Д. Левитанского и др.

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала XXI
века (не менее двух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Бе-
лова, Ф. А. Искандера и др.



Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизнен-
ного пути (не менее двух произведений современных отечественных и зарубежных писа-
телей). Например, Л. Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкие горы»,
У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и др.

Зарубежная литература.
М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»

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

риме. «Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист».
А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц».

8 КЛАСС

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

Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».
Литература XVIII века.
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».
Литература первой половины XIX века.
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и

др. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», «Ка-
менный 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 др. Поэма «Мцы-
ри».

Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор».
Литература второй половины XIX века.
И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь».
Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору).
Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «От-

рочество» (главы).
Литература первой половины XX века.
Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Напри-

мер, произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Авер-
ченко и др.

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек
и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э.
Мандельштама, Б. Л. Пастернак и др.

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и др.
Литература второй половины XX века.
А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два

солдата», «Поединок» и др.).
А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер».
М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».
А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».
Произведения отечественных прозаиков второй половины XX–XXI века(не ме-

нее двух произведений). Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких,
В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др.

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX–
XXI века (не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбо-



ра»). Например, произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж.
Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и др.).

Поэзия второй половины XX – начала XXI века (не менее трёх стихотворений).
Например, стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. Исаковского, К. М.
Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А.
Евтушенко, Р. И. Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др.

Зарубежная литература. У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, №
66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и др.
Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору).

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

9 КЛАСС

Древнерусская литература.
«Слово о полку Игореве».
Литература XVIII века.
М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величе-

ства Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения
(по выбору).

Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и суди-
ям», «Памятник» и др.

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».
Литература первой половины XIX века.
В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана»,

«Невыразимое», «Море» и др.
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».
Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. Ба-

ратынский (не менее трёх стихотворений по выбору).
А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шум-

ных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное
мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непороч-
ны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сея-
тель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь
ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др. Поэма «Медный
всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин».

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Ду-
ма», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, Ма-
терь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Бай-
рон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Ро-
дина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хо-
чу, хочу печали…» и др. Роман «Герой нашего времени».

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые 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 др.

Зарубежная литература.
Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору).
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).
И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).



Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна.
Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма «Паломничество Чайльд-
Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору).

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору).
Например, произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

 Литература (в 2 частях), 5 класс/ Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.,
Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

 Литература (в 2 частях), 6 класс/ Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. и
другие; под редакцией Коровиной В.Я., Акционерное общество «Издательство
«Просвещение»

 Литература (в 2 частях), 7 класс/ Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.,
Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

 Литература (в 2 частях), 8 класс/ Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.,
Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

 Литература (в 2 частях), 9 класс/ Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и
другие; под редакцией Коровиной В.Я., Акционерное общество «Издательство
«Просвещение»

Промежуточная аттестация проходит в форме итогового тестирования.



Аннотация
Программа по русскому языку на уровне основного общего образования подго-

товлена на основе ФГОС ООО, ФОП ООО, Концепции преподавания русского язы-
ка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), федеральной рабочей про-
граммы воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований
к результатам освоения основной образовательной программы основного общего об-
разования.

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и ком-
муникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих
способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной дея-
тельности, самообразования.

Содержание по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной
грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать
информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать
своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни.

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются
для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования.

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают лич-
ностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного обще-
го образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:
-осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уваже-

ния к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку меж-
национального общения; проявление сознательного отношения к языку как к общероссий-
ской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и других
народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах
-человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре,
к культуре и языкам всех народов Российской Федерации;

-овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом
формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;

-овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функцио-
нирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами
русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциально-
го словарного запаса и использование в собственной речевой практике разнообразных
грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной гра-
мотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию;

-совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечива-
ющих 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 интел-
лектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, класси-
фикации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации в про-
цессе изучения русского языка;

-развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществ-
лять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию,



интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, не-
сплошной текст, инфографика и другие); осваивать стратегии и тактик информационно-
смысловой переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего смыс-
ла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств.

Общее число часов, отведенных на изучение русского языка, составляет 714 ча-
сов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часов в неде-
лю), в 7 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в
9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).

Рабочая программа содержит следующие разделы:
1.Пояснительная записка
2. Общая характеристика учебного предмета “Русский язык”
3. Цели изучения учебного предмета “Русский язык”
4. Место учебного предмета “Русский язык” в учебном плане
5. Содержание учебного предмета
6. Планируемые образовательные  результаты
7.Тематическое планирование
8 .Поурочное планирование
6.Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса
7.Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет
Материал курса русский язык  располагается следующим образом:

5 КЛАСС
Общие сведения о языке. Язык и речь. Текст. Функциональные разновидности
языка. СИСТЕМА ЯЗЫКА (Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. Лекси-
кология. Морфемика. Орфография). Морфология. Культура речи. Орфография (
Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол). Синтаксис. Культура речи.
Пунктуация.

6 КЛАСС
Общие сведения о языке. Язык и речь.Текст. СИСТЕМА ЯЗЫКА
Лексикология. Культура речи. Словообразование. Культура речи. Орфография.
Морфология. Культура речи. Орфография. Имя существительное. Имя прилага-
тельное. Имя числительное. Местоимение. Глагол.

7 КЛАСС
Общие сведения о языке. Язык и речь. Текст. СИСТЕМА ЯЗЫКА. Морфология.
Культура речи. Орфография. Причастие. Деепричастие. Наречие. Слова категории
состояния. Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица. Междометия и звуко-
подражательные слова.

8 КЛАСС
Общие сведения о языке. Текст. Функциональные разновидности языка. СИСТЕ-
МА ЯЗЫКА. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.
Словосочетание. Предложение. Двусоставное предложение. Главные члены пред-
ложения. Второстепенные члены предложения. Односоставные предложения. Про-
стое осложнённое предложение.
Предложения с однородными членами. Предложения с обособленными членами.
Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями.



9 КЛАСС
Общие сведения о языке. Язык и речь. Текст. Функциональные разновидности
языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. Сложное предложение. Сложносо-
чинённое предложение. Сложноподчинённое предложение. Бессоюзное сложное
предложение.
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи.
Прямая и косвенная речь.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

1. Русский язык (в 2 частях), 5 класс/ Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А.

и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

2.  Русский язык (в 2 частях), 6 класс/ Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.

и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

3. Русский язык (в 2 частях), 7 класс/ Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.

и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

4. Русский язык, 8 класс/ Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и другие, Ак-

ционерное общество «Издательство «Просвещение»

5. Русский язык, 9 класс/ Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и другие, Ак-

ционерное общество «Издательство «Просвещение»

Промежуточная аттестация проходит в форме итогового тестирования.



Аннотация к рабочей программе по физической культуре учебного плана основной
образовательной программы основного общего образования

(5е–9е классы)
2023 – 2024 учебный год

Рабочая программа по физической культуре на уровне основного общего образования
составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной
программы основного общего образования, представленных в Федеральном
государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также на
основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся, представленной в Федеральной программе
воспитания.
В рабочей программе нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии
современного социокультурного развития российского общества, условия деятельности
образовательных организаций, возросшие требованияродителей, учителей и методистов
к совершенствованию содержания школьного образования, внедрению новыхметодик и
технологий в учебно-воспитательный процесс. В своей социально-ценностной
ориентации рабочая программа сохраняет исторически сложившееся предназначение
дисциплины «Физическая культура» в качествесредства подготовки учащихся к
предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения
функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития жизненно
важных физических качествПрограмма обеспечивает преемственность с рабочей
программой начального среднего общего образования,предусматривает возможность
активной подготовки учащихся к выполнению нормативов «Президентскихсостязаний»
и «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО».
Содержание рабочей программы представляется системой модулей, которые входят
структурными компонентамив раздел «Физическое совершенствование». Инвариантные
модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая
атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры,
плавание Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на
всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение ими технических
действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.
Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая
культура» на ступени основного общего образования блок «Базовая физическая
подготовка» отводится 374 часа:

● 5 класс – 102 часа (3 часа в неделю);
● 6 класс – 68 часов (2 часа в неделю);
● 7 класс – 68 часов (2 часа в неделю);
● 8 класс – 68 часов (2 часа в неделю);
● 9 класс – 68 часов (2 часа в неделю).

При разработке рабочей программы по предмету «Физическая культура» учтена
возможность реализации
вариативных модулей (не менее 1 часа в неделю с 5 по 9 класс) во внеурочной
деятельности, в том числе в формесетевого взаимодействия с организациями системы
дополнительного образования детей.



Аннотация
Программа по математике на уровне основного общего образования составлена на

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, представленных в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей
программы воспитания.

Программа по математике направлена на формирование естественно-научной грамотности
обучающихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе по
биологии учитываются возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к
планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация
межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего
образования.

Приоритетными целями обучения математике в 5–6 классах являются: продолжение
формирования основных математических понятий (число,
величина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность
математического образования обучающихся;

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной
активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики;

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи
математики и окружающего мира;

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать
математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для
решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и
оценивать их на соответствиепрактической ситуации.

Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах –арифметическая и
геометрическая, которые развиваются параллельно, каждаяв соответствии с собственной
логикой, однако, не независимо одна от другой,а в тесном контакте и взаимодействии. Также
в курсе математики происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики.

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и
развития знаний о натуральных числах, полученных на уровне начального общегообразования.

При этом совершенствование вычислительной техники и формирование новых
теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной культуры,в частности с
обучением простейшим приёмам прикидки и оценки результатов вычислений.

Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с
начальными понятиями теории делимости.Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей
отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, когда происходит знакомство с
основными идеями,понятиями темы. При этом рассмотрение обыкновенных дробей в полном
объёмепредшествует изучению десятичных дробей, что целесообразно с точки зрениялогики
изложения числовой линии, когда правила действий с десятичнымидробями можно
обосновать уже известными алгоритмами выполнения действийс обыкновенными дробями.
Знакомство с десятичными дробями расширитвозможности для понимания обучающимися
прикладного применения новойзаписи при изучении других предметов и при
практическом использовании.

К 6 классу отнесён второй этап в изучении дробей, где происходитсовершенствование
навыков сравнения и преобразования дробей, освоение новыхвычислительных
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, чтоони также
могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучениятемы «Положительные и
отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа»,в рамках которой знакомство с
отрицательными числами и действиямис положительными и отрицательными числами
происходит на основе содержательногоподхода. Это позволяет на доступном уровне познакомить
обучающихся практическисо 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.

При обучении решению текстовых задач в 5–6 классах используются арифметические
приёмы решения. При отработке вычислительных навыков в 5–6 классах рассматриваются
текстовые задачи следующих видов: задачи на движение,на части, на покупки, на работу и
производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Обучающиеся знакомятся с
приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией,
представленной в форме таблиц или диаграмм.

В программе учебного курса «Математика» предусмотрено формирование
пропедевтических алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в
зависимости от математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко
используется прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в частности
для вычисления геометрическихвеличин, в качестве «заместителя» числа.

В программе учебного курса «Математика» представлена наглядная геометрия,
направленная на развитие образного мышления, пространственного воображения,
изобразительных умений. Это важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на
наглядно-практическом   уровне, опираетсяна наглядно-образное мышление обучающихся.
Большая роль отводится практической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию.
Обучающиесязнакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их
простейшими конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге,
рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания,
полученные обучающимися на уровне начального общего образования, систематизируются и
расширяются.

Согласно учебному плану в 5–6 классах изучается интегрированный предмет
«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также
пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной статистики.

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики, – 340 часов:в 5 классе –
170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 170 часов (5 часов в неделю).



Рабочая программа содержит следующие разделы:
1.Пояснительная записка
2. Содержание обучения
3.Планируемые результаты освоения программы
4.Тематическое планирование
5.Поурочное планирование
6.Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса
7.Цифровые образовательные ресурсы
Материал курса биологии располагается следующим образом:

5 КЛАСС
1. Натуральные числа и нуль
2. Дроби
3. Решение текстовых задач
4. Наглядная геометрия

6 КЛАСС

1. Натуральные числа
2. Дроби
3. Положительные и отрицательные числа
4. Буквенные выражения
5. Решение текстовых задач
6. Наглядная геометрия

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА:

1. Математика (в 2 частях), 5 класс Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый
уровень. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. - М: АО «Издательство
Просвещение», 2023.
2. Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 1 и 2 часть / Н.Я.
Виленкин,  В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – М.: АО «Издательство Просвещение»,
2021

Промежуточная аттестация проходит в форме ВПР.



Аннотация.

Составлена на основе примерной программы лаборатории национальных проблем
КРИРОиПК авторов Болотовой Г.В., кандидата филологических наук, Кобловой Н.П.,
Токаревой Н.Н., Гановой Е.Ф. «Литература Республики Коми»  5 – 9 классы, Сыктывкар:
ООО «Анбур», 2007 г.

Содержание и структура программы «Литература Республики Коми» определяются
ведущими принципами и задачами литературного образования учащихся на современном
этапе и действующей системой обучения.

В программе 5-9 классов учитывается опыт ныне действующих курсов по русской
литературе, поэтому, по какой бы программе не занимались ученики в среднем и старшем
звене, настоящая программа продолжит их литературное образование с учетом своеобразия
социальных, этнографических, историко-культурных особенностей региона (Республики
Коми), национально-художественной специфики литературы Республики Коми. Учет
данных факторов находит отражение прежде всего в отборе программных литературных
произведений, в расширении межпредметных связей с дисциплинами гуманитарного
цикла, прежде всего с историей Республики Коми. В основе предполагаемого состава
произведений, знаний и умений лежат требования к минимуму предметного содержания,
представленные в «Государственном образовательном стандарте начального общего,
основного общего, среднего общего образования в Республике Коми».

Культурологическая парадигма предлагает человеку жизненные стратегии с учетом
выработанных культурой способов социализации; дает возможность коммуникации с
прошлым и будущим республики, страны и мира. Литература как основа образовательной
стратегии в программе «Литература Республики Коми» предусматривает многообразие
подходов, в основе которых лежит идея диалога, обусловленного признанием равноправия
и взаимным уважением позиций участников диалога, толерантностью, признанием
возможности существования множества точек зрения на текст.

Цель и задачи программы
Цель программы – сформировать читателя-гражданина, жителя Республики Коми на

основе этнокультурной, национальной идентификации; воспитание гуманного отношения
к людям разных национальностей, пробуждение интереса к культуре малой родины;
овладение знаниями о традициях и художественных особенностях литературы Республики
Коми, основных этапах развития национальной литературы.

Задачи программы определены её целью и связаны как с читательской деятельностью
школьников, так и эстетической функцией литературы:

 формирование представлений о литературе Республики Коми как о
культурном феномене, занимающем важное место в жизни нации и человека;
 осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции;
 формирование основных эстетических и теоретико-литературных понятий

как условия полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных
произведений;
 формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной

читательской деятельности;
 формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого

ценностного отношения к литературе и искусстве Республики Коми;
 развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной

речью.

Содержание программы определяется целью, задачами, структурными принципами,
возрастными читательскими интересами. Весь литературный материал в программе
скомпонован вокруг центральных проблем, распределенных по классам для обеспечения



последовательности изучения литературных явлений, обобщения, закрепления и развития
литературных знаний. Закрепляются базовые теоретико-литературные понятия,
полученные учащимися на уроках русской литературы.

Читательские умения формируются на всем протяжении школьного курса литературы   и
подразумевают комплекс аналитических и творческих умений, ведущими из которых
являются умения чувствовать и понимать региональные и национальные особенности
литературы Республики Коми, определять национальное и инонациональное своеобразие
произведений, выявлять черты общности с русской и мировой литературой. Углублению
представлений о художественных произведениях Республики Коми способствует то, что их
содержание рассматривается в историческом и литературном контекстах. Программа
обращена к ученику, к совершенствованию его интеллектуальных, эмоциональных
возможностей, к совершенствованию его личности, его нравственных качеств, чувства
толерантности. Читательские умения формируются в процессе чтения произведений
каждого писателя. Школьники выясняют наиболее характерные черты национального
миропонимания художника, его писательской манеры.

Предмет входит в часть, формируемую участниками образовательного процесса

5 класс – 1 час в неделю 34 часов
6 класс – 1 час в неделю 34 часов
7 класс – 1 час в неделю 34 часов
8 класс – 1 час в неделю 34 часов
9 класс – 1 час в неделю 34 часа

Система знаний готовит учащихся к промежуточной аттестации в форме
итогового ТЕСТА.



Аннотация
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе положений и

требований к результатам освоения основной образовательной программы,
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
основного общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного
предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учётом федеральной рабочей
программы воспитания.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

Целями обществоведческого образования в основной школе являются:
 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности,

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым
ценностям нашего народа;

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных
интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции
Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации;

 развитие личности на исключительно важном этапе её социализации – в
подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и
правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации,
самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой
деятельности;

 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной
современному уровню знаний и доступной по содержанию для школьников
подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах
человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих
общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной
средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;

 владение умениями функционально грамотного человека (получать из
разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию,
систематизировать, анализировать полученные данные; освоение способов
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых
для участия в жизни гражданского общества и государства);

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного
взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-
экономическими и другими социальными институтами для реализации
личностного потенциала в современном динамично развивающемся российском
обществе;

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для
выстраивания отношений между людьми различных национальностей и
вероисповеданий в общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для
соотнесения своих действий и действий других людей с нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия
правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общее
количество времени на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная
нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.
Разделы:

6 КЛАСС
Человек и его социальное окружение.
Общество, в котором мы живём.

7 КЛАСС
Социальные ценности и нормы.Человек как участник правовых отношений.
Основы российского права.

8 КЛАСС
Человек в экономических отношениях.
Человек в мире культуры.

9 КЛАСС
Человек в политическом измерении.
Гражданин и государство.
Человек в системе социальных отношений.
Человек в современном изменяющемся мире.

Итоговая аттестация проходит в форме итогового теста.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

• Обществознание. 8 класс : учебник, 8 класс/ Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И.,
Иванова Л. Ф. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение»
• Обществознание. 6 класс : учебник, 6 класс/ Боголюбов Л. Н., Рутковская Е. Л.,
Иванова Л. Ф. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение»
• Обществознание : 9-й класс : учебник, 9 класс/ Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю.,
Лобанов И. А. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение»
• Обществознание, 7 класс/ Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. и другие,
Акционерное общество «Издательство «Просвещение

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Баранов П.А. Обществознание: Полный справочник для подготовки к ОГЭ: 9кл/ П.А.
Баранов.-М.-Астрель, 2023.
ОГЭ. Обществознание: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов/ О.А. Котова,
Т,Е. Лискова.-Москва.: Национальное образование, 2023.
Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. 6 класс: пособие для
учителя/ Е.Н. Сорокина.-Москва, ВАКО, 2021.




