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Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

(предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – 

программа по информатике, информатика) включает пояснительную записку, 

содержание    обучения,     планируемые     результаты     освоения     программы 

по информатике, тематическое планирование. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по информатике на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной   программы   основного общего образования, представленных 

в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии 

обучения,   воспитания   и   развития   обучающихся   средствами   информатики 

на базовом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает его структурирование по разделам и темам. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе 

для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной 

аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной 

итоговой аттестации). 

Программа по информатике является основой для составления авторских 

учебных программ, тематического планирования курса учителем. 

Целями изучения информатики на уровне основного общего образования 

являются: 

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки информатики, достижениям научно-технического 

прогресса   и    общественной    практики,    за    счёт    развития    представлений 

об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества, понимания роли информационных процессов, 

информационных ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой 

трансформации многих сфер жизни современного общества; 

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического 

мышления    как     необходимого    условия     профессиональной     деятельности 

в современном информационном обществе, предполагающего способность 

обучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи, сравнивать 

новые задачи с задачами, решёнными ранее, определять шаги для достижения 

результата и так далее; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

знаний, умений и навыков работы с информацией, программирования,
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коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения 

информационной безопасности личности обучающегося; 

воспитание ответственного и   избирательного отношения   к   информации 

с учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления 

к продолжению образования в области информационных технологий и 

созидательной деятельности с применением средств информационных технологий. 

Информатика в основном общем образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности 

протекания    и     возможности     автоматизации     информационных    процессов 

в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные 

технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

Изучение информатики оказывает существенное влияние на формирование 

мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, закладывает основы 

понимания принципов функционирования и использования информационных 

технологий как необходимого инструмента практически любой деятельности и 

одного из наиболее значимых технологических достижений современной 

цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, освоенные 

обучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и 

в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств 

личности, то есть ориентированы на формирование метапредметных и личностных 

результатов обучения. 

Основные   задачи   учебного   предмета   «Информатика»   –   сформировать 

у обучающихся: 

понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового 

окружения, представления об истории и тенденциях развития информатики 

периода цифровой трансформации современного общества; 

знания,   умения   и   навыки   грамотной   постановки   задач,   возникающих 

в практической деятельности, для их решения с помощью информационных 

технологий, умения и навыки формализованного описания поставленных задач; 

базовые   знания    об    информационном    моделировании,    в    том    числе 

о математическом моделировании; 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания 

для построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму 

на одном из языков программирования высокого уровня; 

умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных 

программ (приложений) общего назначения и информационных систем
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для решения с их помощью практических задач, владение базовыми нормами 

информационной этики и права, основами информационной безопасности; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач 

с помощью информационных технологий,   применять полученные результаты 

в практической деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего 

образования определяют структуру основного содержания учебного предмета 

в виде следующих четырёх тематических разделов: 

цифровая грамотность; 

теоретические основы информатики; 

алгоритмы и программирование; 

информационные технологии. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики на базовом 

уровне, – 102 часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю).
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

 

7 КЛАСС 

Цифровая грамотность 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Компьютер –   универсальное   вычислительное   устройство,   работающее 

по программе. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные 

компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная 

и долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики 

мобильных устройств, средства биометрической аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения 

компьютеров. Современные тенденции развития компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Параллельные вычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, 

разрядность). Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода 

и вывода. Объём хранимых данных (оперативная память компьютера, жёсткий и 

твердотельный диск,   постоянная   память   смартфона)   и   скорость   доступа 

для различных видов носителей. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Программы и данные 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное 

обеспечение. Системное программное обеспечение. Системы программирования. 

Правовая охрана программ и данных. Бесплатные и условно-бесплатные 

программы. Свободное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное 

имя файла (папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами 

средствами операционной системы: создание, копирование, перемещение, 

переименование и удаление файлов и папок (каталогов). Типы файлов. Свойства 

файлов. Характерные размеры файлов различных типов (страница текста, 

электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, полнометражный 

фильм). Архивация данных. Использование программ-архиваторов. Файловый 

менеджер. Поиск файлов средствами операционной системы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы.   Программы 

для защиты от вирусов. 

Компьютерные сети 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. 

Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск информации 

по ключевым словам и по изображению. Достоверность информации, полученной 

из Интернета. 

Современные сервисы интернет-коммуникаций.
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Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе 

в Интернете. Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

Теоретические основы информатики 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных понятий современной науки. 

Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, 

и информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной 

системой. 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. 

Представление информации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. 

Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный 

алфавит. Количество всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной 

длины в двоичном алфавите. Преобразование любого алфавита к двоичному. 

Количество различных слов фиксированной длины в алфавите определённой 

мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите, кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 

Информационный объём данных. Бит – минимальная единица количества 

информации – двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма 

данных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка 

ASCII. Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. 

Декодирование сообщений с использованием равномерного и неравномерного 

кода. Информационный объём текста. 

Искажение информации при передаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других 

непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования. 

Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка 

информационного объёма графических данных для растрового изображения. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 

хранением звуковых файлов.
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Информационные технологии 

Текстовые документы 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, 

слово, символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. Правила набора текста. Редактирование текста. Свойства 

символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные). 

Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: границы, абзацный 

отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. Стилевое форматирование. 

Структурирование информации  с помощью списков и таблиц. 

Многоуровневые списки. Добавление таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений 

текстом. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, 

колонтитулов, ссылок и других элементов. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. 

Оптическое распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование 

сервисов Интернете для обработки текста. 

Компьютерная графика 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование 

графических примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых 

фотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями 

(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами 

текстового процессора или других программ (приложений). Добавление векторных 

рисунков в документы. 

Мультимедийные презентации 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд текста 

и изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки. 

 
8 КЛАСС 

Теоретические основы информатики 

Системы счисления 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. 

Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, 

записанных в других системах счисления. 

Римская система счисления.
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Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 

в двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел 

из восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы и обратно. 

Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной 

системы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и обратно. 

Арифметические операции в двоичной системе счисления. 

Элементы математической логики 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. 

Элементарные и составные высказывания. Логические операции: 

«и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое 

сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет логических операций. 

Определение истинности составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний. Логические выражения. 

Правила записи логических выражений. Построение таблиц истинности 

логических выражений. 

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Алгоритмы и программирование 

Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления 

исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок- 

схемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный 

алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть 

зависимость последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция   «ветвление»:    полная    и    неполная    формы.    Выполнение 

и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. 

Конструкция «повторения»:   циклы   с   заданным   числом   повторений, 

с условием выполнения, с переменной цикла. 

Разработка    для    формального    исполнителя     алгоритма,     приводящего 

к требуемому результату при конкретных исходных данных. Разработка 

несложных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для управления 

формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. 

Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и логические 

ошибки. Отказы. 

Язык программирования 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик.
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Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные 

переменные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их 

вычисления. Операции с целыми числами:   целочисленное деление,   остаток 

от деления. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом 

языке программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и 

четырёх чисел. Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений 

величин, отладочный вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего 

делителя двух   натуральных   чисел.   Разбиение   записи   натурального   числа 

в позиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, на отдельные 

цифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа 

на другое, проверки натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. 

Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. 

Встроенные функции для обработки строк. 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве входных данных, определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату. 

 
9 КЛАСС 

Цифровая грамотность 

Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в Интернете. 

Большие данные (интернет-данные, в частности данные социальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной 

безопасности при работе в глобальной сети и методы противодействия им. Правила 

безопасной аутентификации. Защита личной информации в Интернете. Безопасные 

стратегии поведения в Интернете. Предупреждение вовлечения в деструктивные и 

криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и другие 

формы). 

Работа в информационном пространстве 

Виды деятельности в Интернете. интернет-сервисы: коммуникационные 

сервисы (почтовая служба, видео-конференц-связь и другие), справочные службы 

(карты, расписания и другие), поисковые службы, службы обновления
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программного обеспечения и другие службы. Сервисы государственных услуг. 

Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки документов 

(онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые 

и графические редакторы, среды разработки программ. 

Теоретические основы информатики 

Моделирование как метод познания 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации 

моделей. Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и 

дискретные модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Табличные модели. Таблица как представление отношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. 

Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина (источник) и конечная 

вершина   (сток)    в   ориентированном   графе.   Вычисление   количества   путей 

в направленном ациклическом графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева.  

Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью 

дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической 

модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение 

математической модели, программная реализация, тестирование, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Алгоритмы и программирование 

Разработка алгоритмов и программ 

Разбиение   задачи   на   подзадачи.   Составление   алгоритмов   и   программ 

с    использованием    ветвлений,    циклов    и     вспомогательных    алгоритмов 

для управления исполнителем Робот или другими исполнителями, такими как 

Черепашка, Чертёжник и другими. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и 

отладка программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных 

числовых массивов, на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, 

Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык): заполнение числового массива 

случайными числами, в соответствии с формулой или путём ввода чисел, 

нахождение суммы элементов массива, линейный поиск заданного значения 

в массиве, подсчёт элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, 

нахождение минимального (максимального) элемента массива. Сортировка 

массива.
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Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего 

арифметического, минимального и максимального значения элементов 

последовательности, удовлетворяющих заданному условию. 

Управление 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых 

датчиков (касания, расстояния, света, звука и другого). Примеры использования  

принципа обратной связи в системах управления техническими устройствами 

с помощью датчиков, в том числе в робототехнике. 

Примеры   роботизированных   систем    (система    управления    движением 

в транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное 

управление отопления дома, автономная система управления транспортным 

средством и другие системы). 

Информационные технологии 

Электронные таблицы 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной 

таблицы. Редактирование и форматирование таблиц.   Встроенные   функции 

для поиска максимума, минимума, суммы и среднего арифметического. 

Сортировка данных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, 

круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и 

смешанная адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт 

значений, отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов данных. 

Численное моделирование в электронных таблицах. 

Информационные технологии в современном обществе 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, 

региона. Открытые образовательные ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: 

веб-дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, 

архитектор программного обеспечения, специалист по анализу данных, системный 

администратор.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ИНФОРМАТИКЕ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено 

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания учебного предмета. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, 

развития и социализации обучающихся средствами учебного предмета. 

В результате изучения информатики на уровне основного общего образования 

у   обучающегося   будут   сформированы   следующие    личностные   результаты 

в части: 

1) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимание значения информатики как науки в жизни 

современного общества, владение достоверной информацией о передовых 

мировых и отечественных достижениях в области информатики и 

информационных технологий, заинтересованность в научных знаниях о цифровой 

трансформации современного общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, 

в том числе в Интернете; 

3) гражданского воспитания: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в коллективе, в том числе в социальных сообществах, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде, 

готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных      задач,       создании       учебных       проектов,       стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, 

готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

4) ценностей научного познания: 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях, соответствующих
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современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих 

базовую основу для понимания сущности научной картины мира; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность 

к самообразованию, осознанному выбору направленности   и уровня обучения 

в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

разнообразными средствами информационных технологий, а также умения 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

5) формирования культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, 

установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения 

требований безопасной эксплуатации средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, программированием 

и информационными технологиями, основанными на достижениях науки 

информатики и научно-технического прогресса; 

осознанный выбор и   построение   индивидуальной   траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, 

в том числе с учётом возможностей информационных и коммуникационных 

технологий; 

8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе 

существующих в виртуальном пространстве.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы по информатике отражают 

овладение универсальными учебными действиями – познавательными, 

коммуникативными, регулятивными. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  

классифицировать,     самостоятельно     выбирать     основания     и     критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и 

по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию.



 

 1

6
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного 

продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации, коллективно строить действия 

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

результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать   качество   своего    вклада    в    общий    информационный 

продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 

в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие 

решения; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное принятие решений, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом   получения новых знаний 

об изучаемом объекте; 

делать выбор в условиях противоречивой информации и брать 

ответственность за решение.
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Самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

информационной деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

Принятие себя и других: 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях 

открытого доступа к любым объёмам информации. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие умения: 

пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный 

процесс», «обработка информации», «хранение информации», «передача 

информации»; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, 

демонстрировать понимание основных принципов кодирования информации 

различной природы (текстовой, графической, аудио); 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, 

оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости передачи 

данных; 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и 

видеофайлов; 

приводить примеры современных устройств хранения и передачи 

информации, сравнивать их количественные характеристики; 

выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития 

компьютеров и программного обеспечения; 

получать и использовать информацию о характеристиках персонального 

компьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, 

долговременная память, устройства ввода-вывода);
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соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его 

помощью; 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать 

полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию 

файловой структуры некоторого информационного носителя); 

работать с файловой системой персонального компьютера с использованием 

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

переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги, использовать 

антивирусную программу; 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций; 

искать информацию в Интернете (в том   числе,   по ключевым   словам, 

по изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая 

опасность для личности и общества распространения вредоносной информации, 

в том числе экстремистского и террористического характера; 

понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств 

информационных и коммуникационных технологий, соблюдать сетевой этикет, 

базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями 

на любых устройствах и в Интернете, выбирать безопасные стратегии поведения 

в сети; 

применять методы профилактики негативного влияния средств 

информационных и коммуникационных технологий на здоровье пользователя. 

 
К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие умения: 

пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными 

системами счисления; 

записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных 

системах счисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять арифметические операции 

над ними; 

раскрывать   смысл   понятий    «высказывание»,   «логическая   операция», 

«логическое выражение»; 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, 

конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, если 

известны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы 

истинности для логических выражений; 

раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», 

понимая разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и 

в информатике;
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описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе 

в виде блок-схемы; 

составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы 

с использованием ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как 

Робот, Черепашка, Чертёжник; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, 

логических, символьных), а также содержащие их выражения, использовать 

оператор присваивания; 

использовать   при   разработке программ   логические значения,   операции 

и выражения с ними; 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования 

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

несложные алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и 

ветвлений, в том числе реализующие проверку делимости одного целого числа 

на   другое,    проверку   натурального   числа   на   простоту,    выделения   цифр 

из натурального числа. 

 
К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие умения: 

разбивать     задачи     на     подзадачи,    составлять,     выполнять     вручную 

и на компьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и 

вспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот,  

Черепашка, Чертёжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы 

обработки числовых последовательностей или одномерных числовых массивов 

(поиск максимумов, минимумов, суммы или количества элементов с заданными 

свойствами) на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, 

C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды 

моделей, оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

использовать   графы   и   деревья   для   моделирования   систем   сетевой 

и иерархической структуры, находить кратчайший путь в графе; 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

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

соответствующих программных средств обработки данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации 

числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и 

упорядочиванием (сортировкой) его элементов;
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создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов 

с использованием встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт 

значений, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, поиск 

максимального и минимального значения), абсолютной, относительной, 

смешанной адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых 

задачах из разных предметных областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе 

коммуникационные сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы 

(текстовые и графические редакторы, среды разработки)) в учебной и 

повседневной деятельности; 

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов 

государственных услуг, образовательных сервисов Интернета в учебной и 

повседневной деятельности; 

использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, защищать персональную информацию от несанкционированного 

доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом 

основных технологических и социально-психологических аспектов использования 

сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и 

ресурсов, опасность вредоносного кода); 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих 

в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе 

кибербуллинг, фишинг).
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
7 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.1 Компьютер – 2 Компьютер – универсальное Раскрывать смысл изучаемых понятий. 
 универсальное  вычислительное устройство, Анализировать устройства 

 устройство обработки  работающее по программе. компьютера с точки зрения 

 данных  Типы компьютеров: персональные организации процедур ввода, 

   компьютеры, встроенные хранения, обработки, вывода и 

   компьютеры, суперкомпьютеры. передачи информации. 

   Мобильные устройства. Анализировать информацию 

   Основные компоненты компьютера и (сигналы о готовности и неполадке) 

   их назначение. Процессор. при включении компьютера. 

   Оперативная и долговременная Изучать информацию 

   память. Устройства ввода и вывода. о характеристиках компьютера. 

   Сенсорный ввод, датчики мобильных Исследовать историю развития 

   устройств, средства биометрической компьютеров и программного 

   аутентификации. обеспечения, современные тенденции 

   История развития компьютеров и развития компьютеров и 

   программного обеспечения. суперкомпьютеров. 

   Поколения компьютеров. Обсуждать правила техники 

   Современные тенденции развития безопасности и правил работы 

   компьютеров. Суперкомпьютеры. на компьютере. 
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   Параллельные вычисления. 

Персональный компьютер. 

Процессор и его характеристики 

(тактовая частота, разрядность). 

Оперативная память. 

Долговременная память. Устройства 

ввода и вывода. Объём хранимых 

данных (оперативная память 

компьютера, жёсткий и 

твердотельный диск, постоянная 

память смартфона) и скорость 

доступа для различных видов 

носителей. 

Техника безопасности и правила 

работы на компьютере 

Практические работы1: 

1. Включение компьютера и получение 

информации о его характеристиках 

1.2 Программы и данные 4 Программное обеспечение 

компьютера. Прикладное 

программное обеспечение. 

Системное программное 

обеспечение. Системы 

программирования. Правовая охрана 

программ и данных. Бесплатные и 

условно-бесплатные программы. 

Свободное программное 

обеспечение. 

Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. 

Изучать вопросы правовой охраны 

программ и данных. 

Определять программные средства, 

необходимые для осуществления 

информационных процессов 

при решении задач. 

Определять основные характеристики 

операционной системы. 

 

1 Предлагаемый в программе по информатике перечень практических работ носит рекомендательный характер.
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   Файлы и папки (каталоги). 

Принципы построения файловых 

систем. Полное имя файла (папки). 

Путь к файлу (папке). Работа 

с файлами и каталогами средствами 

операционной системы: создание, 

копирование, перемещение, 

переименование и удаление файлов 

и папок (каталогов). Типы файлов. 

Свойства файлов. Характерные 

размеры файлов различных типов 

(страница текста, электронная книга, 

фотография, запись песни, 

видеоклип, полнометражный фильм). 

Архивация данных. Использование 

программ-архиваторов. Файловый 

менеджер. Поиск файлов средствами 

операционной системы. 

Компьютерные вирусы и другие 

вредоносные программы. Программы 

для защиты от вирусов 

Оперировать компьютерными 

информационными объектами 

в наглядно-графическом 

интерфейсе. 

Выполнять основные операции 

с файлами и папками. 

Оценивать размеры файлов, 

подготовленных с использованием 

различных устройств ввода 

информации (клавиатуры, сканера, 

микрофона, фотокамеры, 

видеокамеры). 

Использовать программы-архиваторы. 

Осуществлять защиту информации 

от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ. 

Планировать и создавать личное 

информационное пространство. 

Практические работы: 

1. Выполнение основных операций 

с файлами и папками. 

2. Сравнение размеров текстовых, 

графических, звуковых и видеофайлов. 

3. Изучение элементов интерфейса 

используемой операционной системы. 

4. Использование программы- 

архиватора. 
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    5. Защита информации 

от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ 

1.3. Компьютерные сети 2 Объединение компьютеров в сеть. 

Сеть Интернет. Веб-страница, 

веб-сайт. Структура адресов 

веб-ресурсов. Браузер. Поисковые 

системы. Поиск информации 

по ключевым словам и 

по изображению. Достоверность 

информации, полученной 

из Интернета. 

Современные сервисы интернет- 

коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы 

информационной этики и права 

при работе в Интернете. Стратегии 

безопасного поведения в Интернете 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Осуществлять поиск информации 

по ключевым словам и 

по изображению. 

Проверять достоверность информации, 

найденной в сети Интернет. 

Восстанавливать адрес веб- ресурса 

из имеющихся фрагментов. 

Осуществлять взаимодействие 

посредством электронной почты, 

видео-конференц-связи. 

Изучать сетевой этикет. 

Исследовать стратегии безопасного 

поведения в Интернете 

Практические работы: 

1. Поиск информации по ключевым 

словам и по изображению. 

2. Использование сервисов интернет- 

коммуникаций 

Итого по разделу 8   

Раздел 2. Теоретические основы информатики 

2.1 Информация и 

информационные 

процессы 

2 Информация – одно из основных 

понятий современной науки. 

Информация как сведения, 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Оценивать информацию с позиции её 

свойств (актуальность, достоверность, 
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   предназначенные для восприятия 

человеком, и информация как 

данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной 

системой. 

Дискретность данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных 

данных. 

Информационные процессы – 

процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных 

полнота и др.). 

Изучать возможность описания 

непрерывных объектов и процессов 

с помощью дискретных данных. 

Выделять информационную 

составляющую процессов 

в биологических, технических и 

социальных системах. 

Оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объём 

памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи 

2.2 Представление 

информации 

9 Символ. Алфавит. Мощность 

алфавита. Разнообразие языков и 

алфавитов. Естественные и 

формальные языки. Алфавит текстов 

на русском языке. Двоичный 

алфавит. Количество всевозможных 

слов (кодовых комбинаций) 

фиксированной длины в двоичном 

алфавите. Преобразование любого 

алфавита к двоичному. Количество 

различных слов фиксированной 

длины в алфавите определённой 

мощности. 

Кодирование символов одного 

алфавита с помощью кодовых слов 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Приводить примеры кодирования 

с использованием различных 

алфавитов, встречающихся в жизни. 

Кодировать и декодировать сообщения 

по известным правилам кодирования. 

Определять количество различных 

символов, которые могут быть 

закодированы с помощью двоичного 

кода фиксированной длины 

(разрядности). 

Определять разрядность двоичного 

кода, необходимого для кодирования 

всех символов алфавита заданной 

мощности. 
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   в другом алфавите, кодовая таблица, 

декодирование. 

Двоичный код. Представление 

данных в компьютере как текстов 

в двоичном алфавите. 

Информационный объём данных. 

Бит – минимальная единица 

количества информации – двоичный 

разряд. Единицы измерения 

информационного объёма данных. 

Бит, байт, килобайт, мегабайт, 

гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы 

скорости передачи данных. 

Кодирование текстов. Равномерный 

код. Неравномерный код. Кодировка 

ASCII. Восьмибитные кодировки. 

Понятие о кодировках UNICODE. 

Декодирование сообщений 

с использованием равномерного и 

неравномерного кода. 

Информационный объём текста. 

Искажение информации при 

передаче. 

Общее представление о цифровом 

представлении аудиовизуальных и 

других непрерывных данных. 

Подсчитывать количество текстов 

данной длины в данном алфавите. 

Оперировать единицами измерения 

количества информации (бит, байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт) и 

скорости передачи данных. 

Кодировать и декодировать текстовую 

информацию с использованием 

кодовых таблиц. 

Вычислять информационный объём 

текста в заданной кодировке. 

Оценивать информационный объём 

графических данных для растрового 

изображения. 

Определять объём памяти, 

необходимый для представления и 

хранения звукового файла 

Практические работы: 

1. Определение кода символа в разных 

кодировках в текстовом процессоре. 

2. Определение кода цвета в палитре 

RGB в графическом редакторе. 

3. Сохранение растрового 

графического изображения в разных 

форматах. 

4. Запись звуковых файлов 

с различным качеством звучания 
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   Кодирование цвета. Цветовые 

модели. Модель RGB. Глубина 

кодирования. Палитра. 

Растровое и векторное представление 

изображений. Пиксель. Оценка 

информационного объёма 

графических данных для растрового 

изображения. 

Кодирование звука. Разрядность и 

частота записи. Количество каналов 

записи. 

Оценка количественных параметров, 

связанных с представлением и 

хранением звуковых файлов 

(глубиной кодирования и частотой 

дискретизации) 

Итого по разделу 11   

Раздел 3. Информационные технологии 

3.1 Текстовые документы 6 Текстовые документы и их 

структурные элементы (страница, 

абзац, строка, слово, символ). 

Текстовый процессор – инструмент 

создания, редактирования и 

форматирования текстов. Правила 

набора текста. Редактирование 

текста. Свойства символов. Шрифт. 

Типы шрифтов (рубленые, 

с засечками, моноширинные). 

Полужирное и курсивное начертание. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Анализировать пользовательский 

интерфейс применяемого 

программного средства в работе 

с текстовыми документами. 

Определять условия и возможности 

применения программного средства 

для решения типовых задач в работе 

с текстовыми документами. 

Выявлять общее и различия в разных 

программных продуктах, 
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   Свойства абзацев: границы, абзацный 

отступ, интервал, выравнивание. 

Параметры страницы. Стилевое 

форматирование. 

Структурирование информации 

с помощью списков и таблиц. 

Многоуровневые списки. Добавление 

таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые 

документы. Обтекание изображений 

текстом. Включение в текстовый 

документ диаграмм, формул, 

нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и других элементов. 

Проверка правописания. Расстановка 

переносов. Голосовой ввод текста. 

Оптическое распознавание текста. 

Компьютерный перевод. 

Использование сервисов Интернете 

для обработки текста 

предназначенных для решения одного 

класса задач в работе с текстовыми 

документами. 

Создавать и редактировать текстовые 

документы посредством 

квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов. 

Форматировать текстовые документы 

(устанавливать параметры страницы 

документа; форматировать символы и 

абзацы; вставлять колонтитулы и 

номера страниц). 

Вставлять в документ формулы, 

таблицы, изображения, оформлять 

списки. 

Использовать ссылки и цитирование 

источников при создании на их основе 

собственных информационных 

объектов. 

Использовать интеллектуальные 

возможности современных систем 

обработки текстов 

Практические работы: 

1. Создание небольших текстовых 

документов посредством 

квалифицированного клавиатурного 
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    письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов. 

2. Форматирование текстовых 

документов (установка параметров 

страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и номеров 

страниц). 

3. Вставка в документ формул, 

таблиц, изображений, оформление 

списков. 

4. Создание небольших текстовых 

документов с цитатами и ссылками 

на цитируемые источники 

3.2 Компьютерная 

графика 

4 Знакомство с графическими 

редакторами. Растровые рисунки. 

Использование графических 

примитивов. 

Операции редактирования 

графических объектов, в том числе 

цифровых фотографий: изменение 

размера, обрезка, поворот, 

отражение, работа с областями 

(выделение, копирование, заливка 

цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности. 

Векторная графика. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Анализировать пользовательский 

интерфейс применяемого 

программного средства в работе 

с компьютерной графикой. 

Определять условия и возможности 

применения программного средства 

для решения типовых задач в работе 

с компьютерной графикой. 

Выявлять общее и различия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для решения одного 

класса задач в работе с компьютерной 
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   Создание векторных рисунков 

встроенными средствами текстового 

процессора или других программ 

(приложений). Добавление 

векторных рисунков в документы 

графикой. 

Создавать и редактировать 

изображения с помощью 

инструментов растрового 

графического редактора. 

Создавать и редактировать 

изображения с помощью 

инструментов векторного 

графического редактора. 

Добавлять векторные рисунки 

в документы 

Практические работы: 

1. Создание и/или редактирование 

изображения, в том числе цифровых 

фотографий, с помощью 

инструментов растрового 

графического редактора. 

2. Создание и редактирование 

изображения с помощью 

инструментов векторного 

графического редактора 

3.3 Мультимедийные 

презентации 

3 Подготовка мультимедийных 

презентаций. Слайд. 

Добавление на слайд текста и 

изображений. 

Работа с несколькими слайдами. 

Добавление на слайд 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Анализировать пользовательский 

интерфейс применяемого 

программного средства в работе 

с мультимедийными презентациями. 

Определять условия и возможности 
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   аудиовизуальных данных. 

Анимация. Гиперссылки 

применения программного средства 

для решения типовых задач в работе 

с мультимедийными презентациями. 

Выявлять общее и различия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для решения одного 

класса задач в работе 

с мультимедийными презентациями. 

Создавать презентации, используя 

готовые шаблоны. 

Практические работы: 

1. Создание презентации 

с гиперссылками на основе готовых 

шаблонов 

Итого по разделу 13   

Резервное время 2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34   
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8 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Теоретические основы информатики 

1.1 Системы счисления 6 Непозиционные и позиционные 

системы счисления. Алфавит. 

Основание. Развёрнутая форма 

записи числа. Перевод в десятичную 

систему чисел, записанных в других 

системах счисления. 

Римская система счисления. 

Двоичная система счисления. 

Перевод целых чисел в пределах 

от 0 до 1024 в двоичную систему 

счисления. Восьмеричная система 

счисления. Перевод чисел 

из восьмеричной системы в 

двоичную и десятичную системы и 

обратно. Шестнадцатеричная 

система счисления. Перевод чисел 

из шестнадцатеричной системы 

в двоичную, восьмеричную и 

десятичную системы и обратно. 

Арифметические операции 

в двоичной системе счисления 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Выявлять различие в позиционных и 

непозиционных системах счисления. 

Выявлять общее и различия в разных 

позиционных системах счисления. 

Записывать небольшие (от 0 до 1024) 

целые числа в различных позиционных 

системах счисления (двоичной, 

восьмеричной, шестнадцатеричной). 

Сравнивать целые числа, записанные 

в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах 

счисления. 

Выполнять операции сложения и 

умножения над небольшими 

двоичными числами 
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1.2 Элементы 

математической 

логики 

6 Логические высказывания. 

Логические значения высказываний. 

Элементарные и составные 

высказывания. Логические операции: 

«и» (конъюнкция, логическое 

умножение), «или» (дизъюнкция, 

логическое сложение), 

«не» (логическое отрицание). 

Приоритет логических операций. 

Определение истинности составного 

высказывания, если известны 

значения истинности входящих 

в него элементарных высказываний. 

Логические выражения. Правила 

записи логических выражений. 

Построение таблиц истинности 

логических выражений 

Логические элементы. Знакомство 

с логическими основами компьютера 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Анализировать логическую структуру 

высказываний. 

Использовать логические операции. 

Строить таблицы истинности 

для логических выражений. 

Вычислять истинностное значение 

логического выражения. 

Знакомиться с логическими основами 

компьютера 

Итого по разделу 12   

Раздел 2. Алгоритмы и программирование 

2.1 Исполнители и 

алгоритмы. 

Алгоритмические 

конструкции 

10 Понятие алгоритма. Исполнители 

алгоритмов. Алгоритм как план 

управления исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи 

алгоритма (словесный, в виде 

блок-схемы, программа). 

Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. 

Анализировать предлагаемые 

последовательности команд 

на предмет наличия у них таких 

свойств алгоритма, как дискретность, 
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   Алгоритмические конструкции. 

Конструкция «следование». 

Линейный алгоритм. Ограниченность 

линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть 

зависимость последовательности 

выполняемых действий от исходных 

данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и 

неполная формы. Выполнение и 

невыполнение условия (истинность 

и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы 

с заданным числом повторений, 

с условием выполнения, 

с переменной цикла. 

Разработка для формального 

исполнителя алгоритма, 

приводящего к требуемому 

результату при конкретных 

исходных данных. Разработка 

несложных алгоритмов 

с использованием циклов и 

ветвлений для управления 

формальными исполнителями, 

такими как Робот, Черепашка, 

детерминированность, понятность, 

результативность, массовость. 

Определять по блок-схеме, 

для решения какой задачи 

предназначен данный алгоритм. 

Анализировать изменение значений 

величин при пошаговом выполнении 

алгоритма. 

Определять по выбранному методу 

решения задачи, какие 

алгоритмические конструкции могут 

войти в алгоритм. 

Сравнивать различные алгоритмы 

решения одной задачи. 

Создавать, выполнять вручную и 

на компьютере несложные алгоритмы 

с использованием циклов и ветвлений 

для управления исполнителями, 

такими как Робот, Черепашка, 

Чертёжник. 

Исполнять готовые алгоритмы 

при конкретных исходных данных. 

Строить для исполнителя 

арифметических действий цепочки 

команд, дающих требуемый 

результат при конкретных исходных 

данных. 
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   Чертёжник. Выполнение алгоритмов 

вручную и на компьютере. 

Синтаксические и логические 

ошибки. Отказы 

Практические работы: 

1. Создание и выполнение 

на компьютере несложных 

алгоритмов с использованием циклов и 

ветвлений для управления 

исполнителями, такими как Робот, 

Черепашка, Чертёжник. 

2. Преобразование алгоритма из одной 

формы записи в другую. 

3. Разработка для формального 

исполнителя алгоритма, приводящего 

к требуемому результату 

при конкретных исходных данных. 

4. «Ручное» исполнение готовых 

алгоритмов при конкретных исходных 

данных 

2.2 Язык 

программирования 

9 Язык программирования (Python, 

C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык). 

Система программирования: 

редактор текста программ, 

транслятор, отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. 

Целые, вещественные и символьные 

переменные. 

Оператор присваивания. 

Арифметические выражения 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Определять по программе, 

для решения какой задачи она 

предназначена. 

Строить арифметические, строковые, 

логические выражения и вычислять их 

значения. 

Программировать линейные 

алгоритмы, предполагающие 

вычисление арифметических, 

строковых и логических выражений. 
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   и порядок их вычисления. Операции 

с целыми числами: целочисленное 

деление, остаток от деления. 

Ветвления. Составные условия 

(запись логических выражений 

на изучаемом языке 

программирования). Нахождение 

минимума и максимума из двух, трёх 

и четырёх чисел. Решение 

квадратного уравнения, имеющего 

вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: 

пошаговое выполнение, просмотр 

значений величин, отладочный 

вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида 

для нахождения наибольшего общего 

делителя двух натуральных чисел. 

Разбиение записи натурального 

числа в позиционной системе 

с основанием, меньшим или равным 

10, на отдельные цифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы 

проверки делимости одного целого 

числа на другое, проверки 

натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. 

Разрабатывать программы, 

содержащие оператор (операторы) 

ветвления, в том числе 

с использованием логических 

операций. 

Разрабатывать программы, 

содержащие оператор (операторы) 

цикла. 

Выполнять диалоговую отладку 

программ. 

Практические работы: 

1. Программирование линейных 

алгоритмов, предполагающих 

вычисление арифметических и 

логических выражений на изучаемом 

языке программирования (одном 

из перечня: Python, C++, Паскаль, 

Java, C#, Школьный Алгоритмический 

Язык). 

2. Разработка программ, содержащих 

оператор (операторы) ветвления, 

на изучаемом языке программирования 

из приведённого выше перечня. 

3. Разработка программ, содержащих 

оператор (операторы) цикла, 

на изучаемом языке программирования 

из приведённого выше перечня 
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   Символьные (строковые) 

переменные. Посимвольная 

обработка строк. Подсчёт частоты 

появления символа в строке. 

Встроенные функции для обработки 

строк 

 

2.3 Анализ алгоритмов 2 Определение возможных результатов 

работы алгоритма при данном 

множестве входных данных, 

определение возможных входных 

данных, приводящих к данному 

результату 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Анализировать готовые алгоритмы и 

программы 

Итого по разделу 21   

Резервное время 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34   
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9 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.1 Глобальная сеть 

Интернет и стратегии 

безопасного 

поведения в ней 

3 Глобальная сеть Интернет. IP-адреса 

узлов. Сетевое хранение данных. 

Методы индивидуального и 

коллективного размещения новой 

информации в Интернете. 

Большие данные (интернет-данные, 

в частности данные социальных 

сетей). 

Понятие об информационной 

безопасности. Угрозы 

информационной безопасности 

при работе в глобальной сети и 

методы противодействия им. 

Правила безопасной 

аутентификации. Защита личной 

информации в Интернете. 

Безопасные стратегии поведения 

в Интернете. Предупреждение 

вовлечения в деструктивные и 

криминальные формы сетевой 

активности (кибербуллинг, фишинг 

и другие формы) 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Анализировать доменные имена 

компьютеров и адреса документов 

в Интернете. 

Определять минимальное время, 

необходимое для передачи известного 

объёма данных по каналу связи 

с известными характеристиками. 

Распознавать потенциальные угрозы и 

вредные воздействия, связанные 

с информационными и 

коммуникационными технологиями, 

оценивать предлагаемые пути их 

устранения. 

Практические работы: 

1. Создание комплексных 

информационных объектов в виде веб- 

страниц, включающих графические 

объекты, с использованием 

конструкторов (шаблонов). 

2. Знакомство с механизмами 

обеспечения приватности 
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    и безопасной работы с ресурсами 

сети Интернет, методами 

аутентификации, в том числе 

применяемыми в сервисах госуслуг 

1.2 Работа 

в информационном 

пространстве 

3 Виды деятельности в Интернете. 

интернет-сервисы: 

коммуникационные сервисы 

(почтовая служба, видео-конференц- 

связь и другие), справочные службы 

(карты, расписания и другие), 

поисковые службы, службы 

обновления программного 

обеспечения и другие службы. 

Сервисы государственных услуг. 

Облачные хранилища данных. 

Средства совместной разработки 

документов (онлайн-офисы). 

Программное обеспечение как веб- 

сервис: онлайновые текстовые и 

графические редакторы, среды 

разработки программ 

Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. 

Приводить примеры ситуаций, 

в которых требуется использовать 

коммуникационные сервисы, 

справочные и поисковые службы и др. 

Определять количество страниц, 

найденных поисковым сервером 

по запросам с использованием 

логических операций. 

Приводить примеры услуг, 

доступных на сервисах 

государственных услуг. 

Приводить примеры онлайновых 

текстовых и графических редакторов, 

сред разработки программ. 

Практические работы: 

1. Поиск информации в сети 

Интернет по запросам 

с использованием логических операций. 

2. Использование онлайн-офиса 

для разработки документов 

Итого по разделу 6   
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Раздел 2. Теоретические основы информатики 

2.1 Моделирование 

как метод познания 

8 Модель. Задачи, решаемые 

с помощью моделирования. 

Классификации моделей. 

Материальные (натурные) и 

информационные модели. 

Непрерывные и дискретные модели. 

Имитационные модели. Игровые 

модели. Оценка адекватности модели 

моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Табличные модели. Таблица как 

представление отношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, 

удовлетворяющих заданному 

условию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. 

Ориентированные и 

неориентированные графы. Длина 

(вес) ребра. Весовая матрица графа. 

Длина пути между вершинами графа. 

Поиск оптимального пути в графе. 

Начальная вершина (источник) и 

конечная вершина (сток) 

в ориентированном графе. 

Вычисление количества путей 

в направленном ациклическом графе. 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Определять вид информационной 

модели в зависимости от стоящей 

задачи. 

Анализировать информационные 

модели (таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и др.). 

Осуществлять системный анализ 

объекта, выделять среди его свойств те 

свойства, которые существенны 

с точки зрения целей моделирования. 

Оценивать адекватность модели 

моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Строить и интерпретировать 

различные информационные модели 

(таблицы, диаграммы, графы, дерево, 

схемы, блок-схемы алгоритмов). 

Исследовать с помощью 

информационных моделей объекты 

в соответствии с поставленной задачей. 

Изучать этапы компьютерного 

моделирования. 

Работать с готовыми компьютерными 

моделями из различных предметных 

областей. 
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   Дерево. Корень, вершина (узел), 

лист, ребро (дуга) дерева. Высота 

дерева. Поддерево. Примеры 

использования деревьев. Перебор 

вариантов с помощью дерева. 

Понятие математической модели. 

Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) 

моделирования. Отличие 

математической модели от натурной 

модели и от словесного 

(литературного) описания объекта. 

Этапы компьютерного 

моделирования: постановка задачи, 

построение математической модели, 

программная реализация, 

тестирование, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ 

его результатов, уточнение модели 

Практические работы: 

1. Создание однотабличной базы 

данных. Поиск данных в готовой базе. 

2. Работа с готовыми 

компьютерными моделями 

из различных предметных областей. 

3. Программная реализация 

простейших математических моделей 

Итого по разделу 8   

Раздел 3. Алгоритмы и программирование 

3.1 Разработка 

алгоритмов и 

программ 

6 Разбиение задачи на подзадачи. 

Составление алгоритмов и программ 

с использованием ветвлений, 

циклов и вспомогательных 

алгоритмов 

для управления исполнителем Робот 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Разрабатывать программы 

для обработки одномерного массива 

целых чисел. 

Осуществлять разбиение исходной 

задачи на подзадачи. 
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или другими исполнителями, такими 
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   как Черепашка, Чертёжник и 

другими. 

Табличные величины (массивы). 

Одномерные массивы. Составление и 

отладка программ, реализующих 

типовые алгоритмы обработки 

одномерных числовых массивов, 

на одном из языков 

программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык): заполнение 

числового массива случайными 

числами, в соответствии с формулой 

или путём ввода чисел, нахождение 

суммы элементов массива, линейный 

поиск заданного значения в массиве, 

подсчёт элементов массива, 

удовлетворяющих заданному 

условию, нахождение минимального 

(максимального) элемента массива. 

Сортировка массива. 

Обработка потока данных: 

вычисление количества, суммы, 

среднего арифметического, 

минимального и максимального 

значения элементов 

последовательности, 

Разрабатывать программы, 

содержащие подпрограмму(ы). 

Практические работы: 

1. Составление программ 

с использованием вспомогательных 

алгоритмов для управления 

исполнителями, такими как Робот, 

Черепашка, Чертёжник. 

2. Составление и отладка программ, 

реализующих типовые алгоритмы 

обработки одномерных числовых 

массивов, на одном из языков 

программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык) 
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   удовлетворяющих заданному 

условию 

 

3.2 Управление 2 Управление. Сигнал. Обратная связь. 

Получение сигналов от цифровых 

датчиков (касания, расстояния, света, 

звука и другого). Примеры 

использования принципа обратной 

связи в системах управления 

техническими устройствами 

с помощью датчиков, в том числе 

в робототехнике. 

Примеры роботизированных систем 

(система управления движением 

в транспортной системе, сварочная 

линия автозавода, 

автоматизированное управление 

отопления дома, автономная система 

управления транспортным средством 

и другие системы) 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Анализировать отношения в живой 

природе, технических и социальных 

(школа, семья и др.) системах 

с позиций управления. 

Изучать примеры роботизированных 

систем. 

Практические работы: 

1. Знакомство с учебной средой 

разработки программ управления 

движущимися роботами 

Итого по разделу 8   

Раздел 4. Информационные технологии 

4.1 Электронные 

таблицы 

10 Понятие об электронных таблицах. 

Типы данных в ячейках электронной 

таблицы. Редактирование и 

форматирование таблиц. Встроенные 

функции для поиска максимума, 

минимума, суммы и среднего 

Раскрывать смысл изучаемых 

понятий. 

Анализировать пользовательский 

интерфейс применяемого 

программного средства в работе 

с электронными таблицами. 
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   арифметического. Сортировка 

данных в выделенном диапазоне. 

Построение диаграмм (гистограмма, 

круговая диаграмма, точечная 

диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

Преобразование формул при 

копировании. Относительная, 

абсолютная и смешанная адресация. 

Условные вычисления в электронных 

таблицах. Суммирование и подсчёт 

значений, отвечающих заданному 

условию. Обработка больших 

наборов данных. Численное 

моделирование в электронных 

таблицах 

Определять условия и возможности 

применения программного средства 

для решения типовых задач в работе 

с электронными таблицами. 

Выявлять общее и различия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для решения одного 

класса (разных классов) задач в работе 

с электронными таблицами. 

Редактировать и форматировать 

электронные таблицы. 

Анализировать и визуализировать 

данные в электронных таблицах. 

Выполнять в электронных таблицах 

расчёты по вводимым пользователем 

формулам с использованием 

встроенных функций. 

Осуществлять численное 

моделирование в простых задачах 

из различных предметных областей. 

Практические работы: 

1. Ввод данных и формул, оформление 

таблицы. 

2. Сортировка и фильтрация данных 

в электронных таблицах. 

3. Построение диаграмм и графиков 

в электронных таблицах. 
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    4. Выполнение расчётов по вводимым 

пользователем формулам 

с использованием встроенных 

функций. 

5. Обработка больших наборов 

данных. 

6. Численное моделирование 

в электронных таблицах 

4.2 Информационные 

технологии 

в современном 

обществе 

1 Роль информационных технологий 

в развитии экономики мира, страны, 

региона. Открытые образовательные 

ресурсы. 

Профессии, связанные 

с информатикой и 

информационными технологиями: 

веб-дизайнер, программист, 

разработчик мобильных приложений, 

тестировщик, архитектор 

программного обеспечения, 

специалист по анализу данных, 

системный администратор 

Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Обсуждать роль информационных 

технологий в современном мире. 

Обсуждать значение открытых 

образовательных ресурсов и 

возможности их использования. 

Анализировать цифровые навыки, 

которыми должен обладать выпускник 

школы. 

Изучать профессии, связанные 

с информатикой и информационными 

технологиями. 

Практические работы: 

1. Создание презентации 

о профессиях, связанных с ИКТ 

Итого по разделу 11   

Резервное время 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34   
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3 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

(предметная область «Искусство») (далее соответственно – программа по музыке, 

музыка) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по музыке, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место 

в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для изучения на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты за весь период обучения 

на уровне основного общего образования. Предметные результаты, формируемые 

в ходе изучения музыки, сгруппированы по учебным модулям. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по музыке разработана с целью оказания методической помощи 

учителю музыки в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по музыке позволит учителю: 

реализовать в   процессе   преподавания   музыки   современные   подходы 

к формированию личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС ООО; определить и структурировать 

планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам 

обучения в соответствии с ФГОС ООО, а также на основе планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе воспитания. 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей 

конкретного региона, образовательной организации, класса. 

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно 

присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории 

человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна 

порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие 

художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий 

уровень обобщенности, с другой – глубокая степень психологической 

вовлеченности личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для 

развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с самим 

собой, другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальным 

искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие 

качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, 

содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве
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универсального языка, не требующего перевода, позволяющего понимать и 

принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей 

других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является 

средством сохранения и передачи идей и смыслов, рожденных в предыдущие века 

и отраженных в народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов 

прошлого. Особое значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и 

задач   укрепления   национальной   идентичности. Родные интонации, мелодии 

и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свернутом 

виде всю систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через 

сознание, но и на более глубоком – подсознательном – уровне. 

Музыка –   временное́ искусство.   В   связи   с этим   важнейшим   вкладом 

в развитие комплекса психических качеств личности является способность музыки 

развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных 

связей   и    логики    развития    событий,    обогащать    индивидуальный    опыт 

в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, 

способствует самореализации и самопринятию личности. Музыкальное обучение и 

воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие 

обучающегося, формирование всей системы ценностей. 

Изучение      музыки       необходимо      для      полноценного      образования 

и     воспитания     обучающегося,     развития     его     психики,     эмоциональной 

и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 

Основная цель реализации программы по музыке – воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным 

содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, 

содержательный анализ произведений, моделирование художественно- 

творческого процесса, самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется 

по следующим направлениям: 

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсальной формы невербальной 

коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа авто- 

коммуникации;
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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 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания; 

осознание социальной функции музыки, стремление понять закономерности 

развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и 

бытования музыки в человеческом   обществе,   специфики   ее   воздействия 

на человека; 

формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 

искусства, воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей 

других людей, приверженность парадигме сохранения и развития культурного 

многообразия; 

формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства, освоение ключевых элементов музыкального языка, 

характерных для различных музыкальных стилей; 

расширение    культурного    кругозора,     накопление    знаний     о    музыке 

и музыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучших 

образцов народного и профессионального искусства родной страны и мира, 

ориентации в истории развития музыкального искусства и современной 

музыкальной культуре; 

развитие общих и специальных музыкальных способностей, 

совершенствование в предметных умениях и навыках, в том числе: 

слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного 

восприятия музыки,   аналитической,   оценочной,   рефлексивной   деятельности 

в связи с прослушанным музыкальным произведением); 

исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на доступных 

музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных 

и виртуальных музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, 

композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных 

продуктов); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, 

двигательное моделирование); 

творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 

фестивали, представления); 

исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очередности изучения 

модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения
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содержания. При этом 4 модуля из 9 предложенных рассматриваются как 

инвариантные, остальные 5 – как вариативные, реализация которых может 

осуществляться по выбору учителя с учетом этнокультурных традиций региона, 

индивидуальных особенностей, потребностей и возможностей обучающихся, 

их творческих способностей. 

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой начального общего образования и непрерывность изучения учебного 

предмета: 

инвариантные модули: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль № 3 «Русская классическая музыка»; 

модуль № 4 «Жанры музыкального искусства» 

вариативные модули: 

модуль № 5 «Музыка народов мира»; 

модуль № 6 «Европейская классическая музыка»; 

модуль № 7 «Духовная музыка»; 

модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»; 

модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»; 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды 

деятельности, которые может использовать в том числе (но не исключительно) 

учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены 

«вариативно». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, – 136 часов: 

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

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

Изучение музыки предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе 

основанных на межпредметных связях с такими учебными предметами, как 

изобразительное искусство, литература, география, история, обществознание, 

иностранный язык.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Инвариантные модули 

Модуль № 1 «Музыка моего края» 

Фольклор – народное творчество 

Содержание: Традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанры 

детского и игрового фольклора (игры, пляски, хороводы). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звучанием фольклорных образцов в аудио- и видеозаписи; 

определение на слух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительского состава (вокального, инструментального, смешанного); 

жанра, основного настроения, характера музыки; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных 

наигрышей, фольклорных игр. 

Календарный фольклор 

Содержание: Календарные обряды, традиционные для данной местности 

(осенние, зимние, весенние – на выбор учителя). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информации 

о соответствующих фольклорных традициях; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; участие 

в народном гулянии, празднике на улицах своего города, поселка. 

Семейный фольклор 

Содержание: Фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: свадебный 

обряд, рекрутские песни, плачи-причитания. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с фольклорными жанрами семейного цикла; 

изучение особенностей их исполнения и звучания; 

определение на слух жанровой принадлежности, анализ символики 

традиционных образов; 

разучивание и исполнение отдельных песен, фрагментов обрядов (по выбору 

учителя); 

вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; 

исследовательские проекты по теме «Жанры семейного фольклора». 

Наш край сегодня 

Содержание: Современная музыкальная культура родного края. Гимн 

республики, города (при наличии). Земляки – композиторы, исполнители, деятели 

культуры. Театр, филармония, консерватория.
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Виды деятельности обучающихся: 

разучивание и исполнение гимна республики, города, песен местных 

композиторов; 

знакомство с творческой биографией, деятельностью местных мастеров 

культуры и искусства; 

вариативно: посещение местных музыкальных театров, музеев, концертов, 

написание отзыва с анализом спектакля, концерта, экскурсии; 

исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальной культуры 

своей малой родины (композиторам, исполнителям, творческим коллективам); 

творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок народных 

мелодий; съемка, монтаж и озвучивание любительского фильма), направленные 

на сохранение и продолжение музыкальных традиций своего края. 

 
Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России» 

Россия – наш общий дом 

Содержание: Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов 

нашей страны. Музыка наших соседей, музыка других регионов (при изучении 

данного тематического материала рекомендуется выбрать не менее трех 

региональных традиций. Одна из которых – музыка ближайших соседей (например, 

для обучающихся Нижегородской области – чувашский или марийский фольклор, 

для обучающихся Краснодарского края – музыка Адыгеи и т. п.). Две другие 

культурные традиции желательно выбрать среди более удаленных географически, 

а   также   по    принципу    контраста    мелодико-ритмических    особенностей. 

Для обучающихся республик Российской Федерации среди культурных традиций 

обязательно должна быть представлена русская народная музыка). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и далеких регионов 

в аудио- и видеозаписи; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных 

наигрышей, фольклорных игр разных народов России; 

определение на слух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительского состава (вокального, инструментального, смешанного); 

жанра, характера музыки. 

Фольклорные жанры 

Содержание: Общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, эпос, 

танец. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звучанием фольклора разных регионов России в аудио- 

и видеозаписи; 

аутентичная манера исполнения;
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выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной 

музыки разных народов; 

выявление общего и особенного при сравнении танцевальных, лирических и 

эпических песенных образцов фольклора разных народов России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических сказаний; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация в характере 

изученных народных танцев и песен; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные музыке разных 

народов России; музыкальный фестиваль «Народы России». 

Фольклор в творчестве профессиональных композиторов 

Содержание: Народные истоки композиторского творчества: обработки 

фольклора, цитаты; картины родной природы и отражение типичных образов, 

характеров, важных исторических событий. Внутреннее родство композиторского 

и народного творчества на интонационном уровне. 

Виды деятельности обучающихся: 

сравнение   аутентичного   звучания   фольклора   и   фольклорных   мелодий 

в композиторской обработке; 

разучивание, исполнение народной песни в композиторской обработке; 

знакомство с 2–3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, 

концерт, квартет, вариации), в которых использованы подлинные народные 

мелодии; 

наблюдение за принципами композиторской обработки, развития 

фольклорного тематического материала; 

вариативно: исследовательские, творческие проекты, раскрывающие тему 

отражения фольклора в творчестве профессиональных композиторов (на примере 

выбранной региональной традиции); 

посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи), 

посвященного данной теме; 

обсуждение в классе и (или) письменная рецензия по результатам просмотра. 

На рубежах культур 

Содержание: Взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. 

Этнографические экспедиции и фестивали. Современная жизнь фольклора. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с примерами смешения культурных традиций в пограничных 

территориях (например, казачья лезгинка, калмыцкая гармошка), выявление 

причинно-следственных связей такого смешения; 

изучение творчества и вклада в развитие культуры современных этно- 

исполнителей, исследователей традиционного фольклора; 

вариативно: участие в этнографической экспедиции; посещение (участие) 

в фестивале традиционной культуры.
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Модуль № 3 «Русская классическая музыка»1 

Образы родной земли 

Содержание: Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные 

инструментальные произведения, посвященные картинам русской природы, 

народного быта, сказкам, легендам (на примере творчества   М.И.   Глинки, 

С.В. Рахманинова, В.А. Гаврилина и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки 

русских композиторов, полученного на уровне начального общего образования; 

выявление мелодичности, широты дыхания, интонационной близости 

русскому фольклору; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного русским композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий авторов изученных 

произведений; 

вариативно: рисование по мотивам прослушанных музыкальных 

произведений; посещение концерта классической музыки, в программу которого 

входят произведения русских композиторов. 

Золотой век русской культуры 

Содержание: Светская музыка российского дворянства XIX века: 

музыкальные салоны, домашнее музицирование, балы, театры. Особенности 

отечественной музыкальной культуры XIX в. (на примере творчества М.И. Глинки, 

П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализ художественного 

содержания, выразительных средств; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения 

лирического характера, сочиненного русским композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных 

русской культуре XIX века; 

создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованной 

музыкально-литературной композиции на основе музыки и литературы XIX века; 

реконструкция костюмированного бала, музыкального салона. 
 

 

 

 

1 Изучение тематических блоков данного модуля целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего 

края» и «Народное музыкальное творчество России», переходя от русского фольклора к творчеству русских 

композиторов, прослеживая продолжение и развитие круга национальных сюжетов, образов, интонаций.
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История страны и народа в музыке русских композиторов 

Содержание: Образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных 

театральных    и    симфонических     произведениях     русских     композиторов 

(на примере сочинений композиторов – Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Бородина, 

М.П. Мусоргского, С.С. Прокофьева, Г.В. Свиридова и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX–XX веков, анализ 

художественного содержания и способов выражения патриотической идеи, 

гражданского пафоса; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения 

патриотического содержания, сочиненного русским композитором-классиком; 

исполнение Гимна Российской Федерации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных 

творчеству композиторов – членов русского музыкального общества «Могучая 

кучка»; просмотр видеозаписи оперы одного из русских композиторов (или 

посещение театра) или фильма, основанного на музыкальных сочинениях русских 

композиторов. 

Русский балет 

Содержание: Мировая слава русского балета. Творчество композиторов 

(П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), 

балетмейстеров, артистов балета. Дягилевские сезоны. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с шедеврами русской балетной музыки; 

поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастролях российских 

балетных трупп за рубежом; 

посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи); 

характеристика отдельных музыкальных номеров и спектакля в целом; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные истории создания 

знаменитых балетов, творческой биографии балерин, танцовщиков, 

балетмейстеров; 

съемки любительского фильма (в технике теневого, кукольного театра, 

мультипликации) на музыку какого-либо балета (фрагменты). 

Русская исполнительская школа 

Содержание: Творчество   выдающихся   отечественных   исполнителей 

(А.Г. Рубинштейн, С.Т. Рихтер, Л.Б. Коган, М.Л. Ростропович, Е.А. Мравинский и 

другие исполнители). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном 

городе. Конкурс имени П.И. Чайковского.
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Виды деятельности обучающихся: 

слушание одних и тех же произведений в исполнении разных музыкантов, 

оценка особенностей интерпретации; 

создание домашней фоно- и видеотеки из понравившихся произведений; 

дискуссия на тему «Исполнитель – соавтор композитора»; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные биографиям известных 

отечественных исполнителей классической музыки. 

Русская музыка – взгляд в будущее 

Содержание: Идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс, 

синтезатор   Е.А.   Мурзина,   электронная   музыка   (на   примере   творчества 

А.Г. Шнитке, Э.Н. Артемьева и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкой отечественных композиторов XX века, эстетическими 

и технологическими идеями по расширению возможностей и средств 

музыкального искусства; 

слушание образцов электронной музыки, дискуссия о значении технических 

средств в создании современной музыки; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные развитию 

музыкальной электроники в России; 

импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств, 

программных продуктов и электронных гаджетов. 

 
Модуль № 4 «Жанры музыкального искусства» 

Камерная музыка 

Содержание: Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ). 

Инструментальная миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс). Одночастная, 

двухчастная, трехчастная репризная форма. Куплетная форма. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных   произведений   изучаемых   жанров,   (зарубежных 

и русских композиторов), анализ выразительных средств, характеристика 

музыкального образа; 

определение на слух музыкальной формы и составление ее буквенной 

наглядной схемы; 

разучивание и исполнение произведений вокальных и инструментальных 

жанров; 

вариативно: импровизация, сочинение кратких фрагментов с соблюдением 

основных признаков жанра (вокализ пение без слов, вальс – трехдольный 

метр); 

индивидуальная или коллективная импровизация в заданной форме; 

выражение музыкального образа камерной   миниатюры   через   устный 

или письменный текст, рисунок, пластический этюд.
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Циклические формы и жанры 

Содержание: Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). 

Принцип контраста. Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма, 

контраст основных тем, разработочный принцип развития. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с циклом миниатюр, определение принципа, основного 

художественного замысла цикла; 

разучивание и исполнение небольшого вокального цикла; 

знакомство со строением сонатной формы; 

определение на слух основных партий-тем в одной из классических сонат; 

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального); 

предварительное изучение информации о произведениях концерта (сколько в них 

частей, как они называются, когда могут звучать аплодисменты); последующее 

составление рецензии на концерт. 

Симфоническая музыка 

Содержание: Одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). 

Симфония. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами симфонической музыки: программной увертюры, 

классической 4-частной симфонии; 

освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация, пластическое 

интонирование), наблюдение за процессом развертывания музыкального 

повествования; 

образно-тематический конспект; 

исполнение (вокализация, пластическое интонирование, графическое 

моделирование, инструментальное музицирование) фрагментов симфонической 

музыки; 

слушание целиком не менее одного симфонического произведения; 

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального) симфонической 

музыки; 

предварительное изучение информации о произведениях концерта (сколько 

в них частей, как они называются, когда могут звучать аплодисменты); 

последующее составление рецензии на концерт. 

Театральные жанры 

Содержание: Опера, балет, Либретто. Строение музыкального спектакля: 

увертюра, действия, антракты, финал. Массовые сцены. Сольные номера главных 

героев. Номерная структура и сквозное развитие сюжета. Лейтмотивы. Роль 

оркестра в музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с отдельными номерами из известных опер, балетов;
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разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из оперы, 

слушание данного хора в аудио- или видеозаписи, сравнение собственного 

и профессионального исполнений; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных 

спектаклей; 

различение, определение на слух: 

тембров голосов оперных певцов; 

оркестровых групп, тембров инструментов; 

типа номера (соло, дуэт, хор); 

вариативно: посещение театра оперы и балета (в том числе виртуального); 

предварительное изучение информации о музыкальном спектакле (сюжет, главные 

герои и исполнители, наиболее яркие музыкальные номера); 

последующее составление рецензии на спектакль. 

 
Вариативные модули 

Модуль № 5 «Музыка народов мира»1 

Музыка – древнейший язык человечества 

Содержание: Археологические находки, легенды и сказания о музыке 

древних. Древняя Греция – колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, 

лады, учение о гармонии). 

Виды деятельности обучающихся: 

экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией музыкальных 

артефактов древности, последующий пересказ полученной информации; 

импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, поклонение 

тотемному животному); 

озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке; 

вариативно: квесты, викторины, интеллектуальные игры; 

исследовательские проекты в рамках тематики «Мифы Древней Греции 

в музыкальном искусстве XVII—XX веков». 

Музыкальный фольклор народов Европы 

Содержание: Интонации и ритмы, формы и жанры европейского 

фольклора (для изучения данной темы рекомендуется выбрать не менее 2–3 

национальных культур из следующего списка: английский, австрийский, 

немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, норвежский, 

венгерский фольклор. Каждая выбранная национальная культура должна быть 

представлена не менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В том числе, но не 

исключительно – образцами типичных инструментов, жанров, стилевых и 

 

1 Изучение тематических блоков данного модуля в календарном планировании целесообразно соотносить 

с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», устанавливая смысловые 

арки, сопоставляя и сравнивая музыкальный материал данных разделов программы между собой.
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культурных особенностей (например, испанский фольклор – кастаньеты, 

фламенко, болеро; польский фольклор – мазурка, полонез; французский фольклор – 

рондо, трубадуры; австрийский фольклор – альпийский рог, тирольское пение, 

лендлер). Отражение европейского фольклора в творчестве профессиональных 

композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной 

музыки народов Европы; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов 

европейского фольклора и фольклора народов России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по мотивам 

изученных традиций народов Европы (в том числе в форме рондо). 

Музыкальный фольклор народов Азии и Африки 

Содержание: Африканская музыка – стихия ритма. Интонационно- 

ладовая основа музыки стран Азии (для изучения данного тематического 

блока рекомендуется выбрать 1–2 национальные традиции из следующего списка 

стран: Китай, Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция), уникальные 

традиции, музыкальные инструменты. Представления о роли музыки в жизни 

людей. 

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной 

музыки народов Африки и Азии; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов 

азиатского фольклора и фольклора народов России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

коллективные ритмические импровизации на шумовых и ударных 

инструментах; 

вариативно: исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азии и 

Африки». 

Народная музыка Американского континента 

Содержание: Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз, 

спиричуэлс, самба, босса-нова). Смешение интонаций и ритмов различного 

происхождения. 

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании американского, 

латиноамериканского фольклора, прослеживание их национальных истоков; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

индивидуальные и коллективные ритмические и мелодические импровизации 

в стиле (жанре) изучаемой традиции.
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Модуль № 6 «Европейская классическая музыка» 

Национальные истоки классической музыки 

Содержание: Национальный музыкальный стиль на примере творчества 

Ф. Шопена, Э. Грига и других композиторов. Значение и роль композитора 

классической музыки. Характерные жанры, образы, элементы музыкального языка. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных 

для рассматриваемых национальных стилей, творчества изучаемых композиторов; 

определение на  слух характерных интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка, умение напеть наиболее яркие интонации, прохлопать 

ритмические примеры из числа изучаемых классических произведений; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

вариативно: исследовательские проекты о творчестве европейских 

композиторов-классиков, представителей национальных школ; просмотр 

художественных и документальных фильмов о творчестве выдающих европейских 

композиторов с последующим обсуждением в классе; посещение концерта 

классической музыки, балета драматического спектакля. 

Музыкант и публика 

Содержание: Кумиры публики   (на примере творчества   В.А.   Моцарта, 

Н. Паганини, Ф. Листа и других композиторов). Виртуозность, талант, труд, миссия 

композитора, исполнителя. Признание публики. Культура слушателя. Традиции 

слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами виртуозной музыки; 

размышление над фактами биографий великих музыкантов – как любимцев 

публики, так и непонятых современниками; 

определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального 

языка, изучаемых классических произведений, умение напеть их наиболее яркие 

ритмоинтонации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил 

поведения в концертном зале, театре оперы и балета; 

вариативно: работа с интерактивной картой (география путешествий, 

гастролей), лентой времени (имена, факты, явления, музыкальные произведения); 

посещение концерта классической музыки с последующим обсуждением в классе; 

создание тематической подборки музыкальных произведений для домашнего 

прослушивания.
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Музыка – зеркало эпохи 

Содержание: Искусство как отражение, с одной стороны – образа жизни, 

с другой –   главных ценностей,   идеалов конкретной   эпохи.   Стили   барокко 

и классицизм (круг основных образов, характерных интонаций, жанров). 

Полифонический и гомофонно-гармонический склад на примере творчества 

И.С. Баха и Л. Бетховена. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами полифонической и гомофонно-гармонической 

музыки; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 

исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

вариативно: составление сравнительной таблицы стилей барокко и 

классицизм (на примере музыкального искусства, либо музыки и живописи, 

музыки и архитектуры); просмотр художественных фильмов и телепередач, 

посвященных стилям барокко и классицизм, творческому пути изучаемых 

композиторов. 

Музыкальный образ 

Содержание: Героические образы в музыке. Лирический герой музыкального 

произведения. Судьба человека – судьба человечества (на примере творчества 

Л.   ван Бетховена,   Ф.   Шуберта и других композиторов).   Стили классицизм 

и романтизм (круг основных образов, характерных интонаций, жанров). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с произведениями композиторов – венских классиков, 

композиторов-романтиков, сравнение образов их произведений, сопереживание 

музыкальному образу, идентификация с лирическим героем произведения; 

узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального 

языка изучаемых классических произведений, умение напеть их наиболее яркие 

темы, ритмоинтонации; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком, художественная интерпретация его 

музыкального образа; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

вариативно: сочинение музыки, импровизация; литературное, художественное 

творчество, созвучное кругу образов изучаемого композитора; составление 

сравнительной таблицы стилей классицизм и романтизм (только на примере 

музыки, либо в музыке и живописи, в музыке и литературе).
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Музыкальная драматургия 

Содержание: Развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы 

музыкального развития: повтор, контраст, разработка. Музыкальная форма – 

строение музыкального произведения. 

Виды деятельности обучающихся: 

наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие логики 

музыкального развития; 

умение слышать, запоминать основные изменения, последовательность 

настроений, чувств, характеров в развертывании музыкальной драматургии; 

узнавание на   слух   музыкальных   тем,   их   вариантов,   видоизмененных 

в процессе развития; 

составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения 

музыкального произведения; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком, художественная интерпретация 

музыкального образа в его развитии; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

вариативно: посещение концерта классической музыки, в программе которого 

присутствуют крупные симфонические произведения; создание сюжета 

любительского фильма (в том числе в жанре теневого театра, мультфильма), 

основанного    на    развитии    образов,     музыкальной     драматургии     одного 

из произведений композиторов-классиков. 

Музыкальный стиль 

Содержание: Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, 

драматургических приемов, музыкального языка. (На   примере   творчества 

В.А. Моцарта, К. Дебюсси, А. Шенберга и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях музыкального 

стиля (стиль композитора, национальный стиль, стиль эпохи); 

исполнение 2–3 вокальных произведений – образцов барокко, классицизма, 

романтизма, импрессионизма (подлинных или стилизованных); 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

определение на слух в звучании незнакомого произведения: 

принадлежности к одному из изученных стилей; 

исполнительского состава (количество и состав исполнителей, музыкальных 

инструментов); 

жанра, круга образов; 

способа музыкального изложения и развития в простых и сложных 

музыкальных формах (гомофония, полифония, повтор, контраст, соотношение 

разделов и частей в произведении);
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вариативно: исследовательские проекты, посвященные эстетике и 

особенностям музыкального искусства различных стилей XX века. 

 
Модуль № 7 «Духовная музыка» 

Храмовый синтез искусств 

Содержание: Музыка православного и католического богослужения 

(колокола, пение acapella или пение в Сопровождении органа). Основные жанры, 

традиции. Образы Христа, Богородицы, Рождества, Воскресения. 

Виды деятельности обучающихся: 

повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской культуре 

западноевропейской традиции русского православия, полученных на уроках 

музыки и основ религиозных культур и светской этики на уровне начального 

общего образования; 

осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, 

архитектурой как сочетания разных проявлений единого мировоззрения, основной 

идеи христианства; 

исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной традицией, 

перекликающихся с ней по тематике; 

определение сходства и различия элементов разных видов искусства (музыки, 

живописи, архитектуры), относящихся: 

к русской православной традиции; 

западноевропейской христианской традиции; 

другим конфессиям (по выбору учителя); 

вариативно: посещение концерта духовной музыки. 

Развитие церковной музыки 

Содержание: Европейская музыка религиозной традиции (григорианский 

хорал, изобретение нотной записи Гвидод’Ареццо, протестантский хорал). Русская 

музыка религиозной традиции (знаменный распев, крюковая запись, партесное 

пение). Полифония в западной и русской духовной музыке. Жанры: кантата, 

духовный концерт, реквием. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с историей возникновения нотной записи; 

сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций (григорианский 

хорал, знаменный распев, современные ноты); 

знакомство с образцами (фрагментами) средневековых церковных распевов 

(одноголосие); 

слушание духовной музыки; 

определение на слух: состава исполнителей; типа фактуры (хоральный склад, 

полифония); принадлежности к русской или западноевропейской религиозной 

традиции;
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вариативно: работа с интерактивной картой, лентой времени с указанием 

географических и исторических особенностей распространения различных 

явлений, стилей, жанров, связанных с развитием религиозной музыки; 

исследовательские и творческие проекты, посвященные отдельным произведениям 

духовной музыки. 

Музыкальные жанры богослужения 

Содержание: Эстетическое содержание и жизненное предназначение 

духовной музыки. Многочастные произведения на канонические тексты: 

католическая месса, православная литургия, всенощное бдение. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) 

произведениями мировой музыкальной классики, написанными в соответствии 

с религиозным каноном; 

вокализация музыкальных тем изучаемых духовных произведений; 

определение на слух изученных произведений и их авторов, иметь 

представление об особенностях их построения и образов; 

устный или письменный рассказ о духовной музыке с использованием 

терминологии, примерами из соответствующей традиции, формулировкой 

собственного отношения к данной музыке, рассуждениями, аргументацией своей 

позиции. 

Религиозные темы и образы в современной музыке 

Содержание: Сохранение традиций духовной музыки сегодня. 

Переосмысление религиозной темы в творчестве композиторов XX–XXI веков. 

Религиозная тематика в контексте современной культуры. 

Виды деятельности обучающихся: 

сопоставление тенденций сохранения и переосмысления религиозной 

традиции в культуре XX–XXI веков; 

исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современными 

композиторами; 

вариативно: исследовательские и творческие проекты по теме «Музыка 

и религия в наше время»; посещение концерта духовной музыки. 

 
Модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления» 

Джаз 

Содержание: Джаз – основа популярной музыки XX века. Особенности 

джазового языка и стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, 

вопросно-ответная структура мотивов, гармоническая сетка, импровизация). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство   с    различными    джазовыми    музыкальными    композициями 

и направлениями (регтайм, биг бэнд, блюз); 

разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» джазовых тем, элементы 

ритмической и вокальной импровизации на ее основе;
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определение на слух: принадлежности к джазовой или классической музыке; 

исполнительского состава (манера пения, состав инструментов); вариативно: 

сочинение блюза; посещение концерта джазовой музыки. 

Мюзикл 

Содержание: Особенности жанра. Классика жанра – мюзиклы середины 

XX века (на примере творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера). Современные 

постановки в жанре мюзикла на российской сцене. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными зарубежными и 

отечественными композиторами в жанре мюзикла, сравнение с другими 

театральными жанрами (опера, балет, драматический спектакль); 

анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных 

средствах массовой информации; 

просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственного 

рекламного текста для данной постановки; 

разучивание и исполнение отдельных номеров из мюзиклов. 

Молодежная музыкальная культура 

Содержание: Направления и стили молодежной музыкальной культуры XX–

XXI веков (рок-н-ролл, блюз-рок, панк-рок, хард-рок, рэп, хип-хоп, фанк и 

другие). Авторская песня (Б.Окуджава, Ю.Визбор, В. Высоцкий и др.). 

Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры 

(потребительские тенденции современной культуры). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой жанра» 

молодежной культуры (группы «Битлз», Элвис Пресли, Виктор Цой, Билли Айлиш 

и другие группы и исполнители); 

разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из молодежных 

музыкальных течений; 

дискуссия на тему «Современная музыка»; 

вариативно: презентация альбома своей любимой группы. 

Музыка цифрового мира 

Содержание: Музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). 

Музыка на любой вкус (безграничный выбор, персональные плейлисты). 

Музыкальное творчество в условиях цифровой среды. 

Виды деятельности обучающихся: 

поиск информации о способах сохранения и передачи музыки прежде 

и сейчас; 

просмотр музыкального клипа популярного исполнителя, анализ 

его художественного образа, стиля, выразительных средств; 

разучивание и исполнение популярной современной песни;
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вариативно: проведение социального опроса о роли и месте музыки в жизни 

современного человека; создание собственного музыкального клипа. 

 
Модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства» 

Музыка и литература 

Содержание: Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, 

кантата,   ноктюрн,   баркарола,   былина).   Интонации   рассказа,   повествования 

в инструментальной музыке (поэма, баллада). Программная музыка. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами вокальной и инструментальной музыки; 

импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк, сравнение 

своих вариантов с мелодиями, сочиненными композиторами (метод «Сочинение 

сочиненного»); 

сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятия 

инструментального музыкального произведения; 

рисование образов программной музыки; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений. 

Музыка и живопись 

Содержание: Выразительные средства музыкального и изобразительного 

искусства. Аналогии: ритм, композиция, линия – мелодия, пятно – созвучие, 

колорит – тембр, светлотность – динамика. Программная музыка. Импрессионизм 

(на примере творчества французских клавесинистов, К. Дебюсси, А.К. Лядова 

и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями программной музыки, 

выявление интонаций изобразительного характера; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности, сочинение 

к ней ритмического и шумового аккомпанемента с целью усиления 

изобразительного эффекта; 

вариативно: рисование под впечатлением от восприятия музыки программно- 

изобразительного характера; сочинение музыки, импровизация, озвучивание 

картин художников. 

Музыка и театр 

Содержание: Музыка к драматическому спектаклю (на примере творчества 

Э. Грига, Л. ван Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и других 

композиторов). Единство музыки, драматургии, сценической живописи, 

хореографии.
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Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и зарубежными 

композиторами для драматического театра; 

разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотр 

видеозаписи спектакля, в котором звучит данная песня; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных 

спектаклей; 

вариативно:   постановка    музыкального    спектакля;    посещение    театра 

с последующим обсуждением (устно или письменно) роли музыки в данном 

спектакле; исследовательские проекты о музыке, созданной отечественными 

композиторами для театра. 

Музыка кино и телевидения 

Содержание: Музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая 

музыка. Жанры фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, музыкального 

мультфильма (на примере произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, 

А. Шнитке и др.). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежных 

композиторов; 

просмотр фильмов с целью анализа выразительного эффекта, создаваемого 

музыкой; разучивание, исполнение песни из фильма; 

вариативно: создание любительского музыкального фильма; переозвучка 

фрагмента мультфильма; просмотр фильма-оперы или фильма-балета, 

аналитическое эссе с ответом на вопрос «В чем отличие видеозаписи музыкального 

спектакля от фильма-оперы (фильма-балета)?»
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО МУЗЫКЕ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения музыки на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных 

символов республик Российской Федерации и других стран мира; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; 

знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую 

музыкальную культуру; 

интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 

стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, 

своего края; 

2) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучших 

произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей 

жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отраженными 

в них; 

активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве 

участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно- 

просветительских акций, в качестве волонтера в дни праздничных мероприятий; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность воспринимать   музыкальное   искусство   с   учетом   моральных 

и духовных ценностей этического и религиозного контекста, социально- 

исторических особенностей этики и эстетики; 

готовность придерживаться   принципов   справедливости,   взаимопомощи 

и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, 

конкурсов;



 

 

Федеральная рабочая программа | Музыка. 5–8 классы 

25 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное 

в окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, 

самому себе; 

осознание ценности творчества, таланта; 

осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; 

овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства 

интонируемого смысла; 

овладение     основными     способами     исследовательской     деятельности  

на звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, 

исторической, публицистической информации о различных явлениях 

музыкального искусства, использование доступного объёма специальной 

терминологии; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт 

восприятия произведений искусства; 

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе 

музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные интонационные средства для выражения своего 

состояния, в том числе в процессе повседневного общения; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

7) трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учебе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

8) экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;
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нравственно-эстетическое отношение к природе, 

участие в экологических проектах через различные формы музыкального 

творчества; 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, 

группы, сформированные в учебной исследовательской и творческой 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей – как взрослых, так и 

сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения 

различными навыками в сфере музыкального и других видов искусства; 

воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные 

задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные тенденции 

и направления развития культуры и социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный интонационный и 

эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими психоэмоциональными 

ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения музыки на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные 

действия, универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные 

регулятивные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных 

явлений, выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных 

интонаций, мелодий и ритмов, других элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков 

произведения, жанры и стили музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки 

друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе 

выразительных средств, используемых при создании музыкального образа 

конкретного произведения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного 

музыкального звучания;
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самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам 

проведенного слухового наблюдения-исследования. 

Базовые исследовательские действия: 

следовать внутренним   слухом   за   развитием   музыкального   процесса, 

«наблюдать» звучание музыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения 

музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том 

числе исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению 

художественных процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между 

собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, слухового исследования. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, 

музыкальных произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, 

схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных 

целей; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст,    таблица,    схема,    презентация,     театрализация)     в     зависимости 

от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных учебных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе 

развитие специфического типа интеллектуальной деятельности – музыкального 

мышления.
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, 

понимать ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального 

произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

эффективно     использовать     интонационно-выразительные     возможности 

в ситуации публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты),  

расценивать их как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться 

в соответствующий уровень общения. 

Вербальное общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с условиями и целями общения; 

выражать свое мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным 

искусством в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 

к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

поддерживать благожелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, 

сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность 

такого социально-психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы 

взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и 

индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные 

формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

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

результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;
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сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 

в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчета перед группой. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

ставить      перед      собой      среднесрочные      и       долгосрочные      цели 

по самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских 

навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач 

частного характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, 

понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретенному опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления 

своим психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния 

активности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания. 

Эмоциональный интеллект: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, 

использовать возможности музыкального искусства для расширения своих 

компетенций в данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других 

как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного 

общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя 

коммуникативно-интонационную ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций.
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Принятие себя и других: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам; 

признавать свое и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов 

деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия). 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по музыке на уровне основного 

общего образования. 

Предметные результаты характеризуют сформированность 

у обучающихся основ музыкальной культуры   и проявляются в   способности 

к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным 

искусством во   всех   доступных   формах,   органичном   включении   музыки 

в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся,   освоившие   основную    образовательную    программу 

по музыке: 

осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида 

искусства, неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут 

рассуждать на эту тему; 

воспринимают    российскую     музыкальную     культуру     как     целостное 

и самобытное цивилизационное явление; 

знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, 

испытывают гордость за них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, 

узнают на   слух   родные   интонации   среди   других,   стремятся   участвовать 

в исполнении музыки своей национальной традиции, понимают ответственность 

за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры своего 

народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего 

общественные вкусы и настроения, включенного в развитие политического, 

экономического, религиозного, иных аспектов развития общества.
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К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийся 

научится: 

отличать и ценить музыкальные традиции своей республики, края, народа; 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных 

музыкантов, творческих коллективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения 

композиторов своей малой родины. 

К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество 

России» обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому 

музыкальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республик 

Поволжья, Сибири (не менее трех региональных фольклорных традиций на выбор 

учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов 

к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и 

деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны. 

К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» 

обучающийся научится: 

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть 

автора, произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 

использованные композитором, способы развития и форму строения музыкального 

произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

русских композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов- 

классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений. 

К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» 

обучающийся научится: 

различать и   характеризовать   жанры   музыки   (театральные,   камерные 

и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

рассуждать о круге   образов   и   средствах   их   воплощения,   типичных 

для данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, 

инструментальных и музыкально-театральных жанров. 

К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира» обучающийся 

научится: 

определять       на      слух      музыкальные      произведения,       относящиеся 

к западноевропейской, латиноамериканской, азиатской традиционной
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музыкальной культуре, в том числе к отдельным самобытным культурно- 

национальным традициям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов 

к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира 

в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно- 

национальных традиций и жанров). 

К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» 

обучающийся научится: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, 

называть автора, произведение, исполнительский состав; 

определять    принадлежность    музыкального    произведения    к     одному 

из художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 

использованные композитором, способы развития и форму строения музыкального 

произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений. 

К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийся 

научится: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской 

духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: основные жанры и 

направления» обучающийся научится: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной 

музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры 

музыкальных инструментов, входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах 

деятельности. 

К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами 

искусства» обучающийся научится: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе 

восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам
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музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов) или подбирать 

ассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику 

выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения.



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 1 «Музыка моего края» 

1.1 Фольклор – 

народное творчество 

2 Традиционная музыка – отражение 

жизни народа. Жанры детского и 

игрового фольклора (игры, пляски, 

хороводы) 

Знакомство со звучанием фольклорных 

образцов в аудио- и видеозаписи; 

определение на слух: принадлежности 

к народной или композиторской 

музыке; исполнительского состава 

(вокального, инструментального, 

смешанного); жанра, основного 

настроения, характера музыки; 

разучивание и исполнение народных 

песен, танцев, инструментальных 

наигрышей, фольклорных игр 

Итого по модулю 2   

Модуль 2 «Народное музыкальное творчество России» 

2.1 Россия – наш общий 

дом 

2 Богатство и разнообразие 

фольклорных традиций народов 

нашей страны. Музыка наших 

соседей, музыка других регионов 

Знакомство со звучанием фольклорных 

образцов близких и далеких регионов 

в аудио- и видеозаписи; 

разучивание и исполнение народных 

песен, танцев, инструментальных 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС
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    наигрышей, фольклорных игр разных 

народов России; 

определение на слух: принадлежности 

к народной или композиторской 

музыке; исполнительского состава 

(вокального, инструментального, 

смешанного); жанра, характера музыки 

2.2 Фольклор 

в творчестве 

профессиональных 

композиторов 

1 Народные истоки композиторского 

творчества: обработки фольклора, 

цитаты; картины родной природы и 

отражение типичных образов, 

характеров, важных исторических 

событий. Внутреннее родство 

композиторского и народного 

творчества на интонационном 

уровне 

Сравнение аутентичного звучания 

фольклора и фольклорных мелодий 

в композиторской обработке; 

разучивание, исполнение народной 

песни в композиторской обработке; 

знакомство с фрагментом крупного 

сочинения (симфония), в котором 

использованы подлинные народные 

мелодии; 

наблюдение за принципами 

композиторской обработки, развития 

фольклорного тематического материала 

Итого по модулю 3   

Модуль 3 «Русская классическая музыка» 

3.1 Образы родной 

земли 

2 Вокальная музыка на стихи русских 

поэтов, программные 

инструментальные произведения, 

посвященные картинам русской 

природы, народного быта, сказкам, 

легендам (на примере творчества 

Выявление мелодичности, 

интонационной близости русскому 

фольклору; 

разучивание, исполнение не менее 

одного вокального произведения, 

сочиненного русским композитором- 
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   М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, 

В.А. Гаврилина и других 

композиторов) 

классиком; 

вариативно: рисование по мотивам 

прослушанных музыкальных 

произведений 

3.2 Золотой век русской 

культуры 

2 Светская музыка российского 

дворянства XIX века: 

музыкальные салоны, домашнее 

музицирование, балы, театры. 

Особенности отечественной 

музыкальной культуры XIX в. 

(на примере творчества 

М.И. Глинки, Н.А. Римского- 

Корсакова и других композиторов) 

Знакомство с шедеврами русской 

музыки XIX века, анализ 

художественного содержания, 

выразительных средств; 

разучивание, исполнение 

не менее одного вокального 

произведения лирического характера, 

сочиненного русским композитором- 

классиком; 

музыкальная викторина на знание 

музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

вариативно: просмотр художественных 

фильмов, телепередач, посвященных 

русской культуре XIX века 

3.3 История страны 

и народа в музыке 

русских 

композиторов 

3 Образы народных героев, тема 

служения Отечеству в крупных 

театральных и симфонических 

произведениях русских 

композиторов (на примере 

сочинений композиторов – 

Н.А. Римского-Корсакова, 

А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, 

Знакомство с шедеврами русской 

музыки XIX–XX веков, анализ 

художественного содержания и 

способов выражения патриотической 

идеи, гражданского пафоса; 

разучивание, исполнение не менее 

одного вокального произведения 

патриотического содержания, 
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   С.С. Прокофьева, Г.В. Свиридова и 

других композиторов) 

сочиненного русским композитором- 

классиком; 

исполнение Гимна Российской 

Федерации; 

музыкальная викторина на знание 

музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

вариативно: просмотр художественных 

фильмов, телепередач, посвященных 

творчеству композиторов – членов 

русского музыкального общества 

«Могучая кучка»; 

просмотр видеозаписи оперы одного 

из русских композиторов 

(или посещение театра) или фильма, 

основанного на музыкальных 

сочинениях русских композиторов 

Итого по модулю 7   

Модуль 4 «Жанры музыкального искусства» 

4.1 Камерная музыка 2 Жанры камерной вокальной музыки 

(песня, романс, вокализ). 

Инструментальная миниатюра 

(вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс). 

Одночастная, двухчастная, 

трехчастная репризная форма. 

Куплетная форма 

Слушание музыкальных произведений 

изучаемых жанров, (зарубежных 

и русских композиторов), 

анализ выразительных средств, 

характеристика музыкального образа; 

определение на слух музыкальной 

формы и составление ее буквенной 

наглядной схемы; 
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    разучивание и исполнение 

произведений вокальных и 

инструментальных жанров; 

вариативно: импровизация, сочинение 

кратких фрагментов с соблюдением 

основных признаков жанра (вокализ 

пение без слов, вальс – трехдольный 

метр); индивидуальная или 

коллективная импровизация 

в заданной форме; выражение 

музыкального образа камерной 

миниатюры через устный или 

письменный текст, рисунок, 

пластический этюд 

4.2 Симфоническая 

музыка 

1 Одночастные симфонические жанры 

(увертюра, картина). Симфония 

Знакомство с образцами 

симфонической музыки: программной 

увертюры, классической 4-частной 

симфонии; освоение основных тем 

(пропевание, графическая фиксация, 

пластическое интонирование), 

наблюдение за процессом 

развертывания музыкального 

повествования; 

образно-тематический конспект; 

исполнение (вокализация, пластическое 

интонирование, графическое 

моделирование, инструментальное 
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    музицирование) фрагментов 

симфонической музыки 

4.3 Циклические формы 

и жанры 

2 Сюита, цикл миниатюр (вокальных, 

инструментальных). Принцип 

контраста. Прелюдия и фуга. 

Соната, концерт: трехчастная 

форма, контраст основных тем, 

разработочный принцип развития 

Знакомство с циклом миниатюр, 

определение принципа, основного 

художественного замысла цикла; 

разучивание и исполнение небольшого 

вокального цикла; 

знакомство со строением сонатной 

формы; определение на слух основных 

партий-тем в одной из классических 

сонат; 

вариативно: посещение концерта; 

предварительное изучение информации 

о произведениях концерта; 

последующее составление рецензии 

на концерт 

Итого по модулю 5   

Количество часов 

по инвариантным модулям 

17   

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 5 «Музыка народов мира» 

5.1 Музыкальный 

фольклор народов 

Европы 

3 Интонации и ритмы, формы и 

жанры европейского фольклора 

(для изучения данной темы 

рекомендуется выбрать 

не менее 2–3 национальных культур 

Выявление характерных интонаций и 

ритмов в звучании традиционной 

музыки народов Европы; 

выявление общего и особенного 

при сравнении изучаемых образцов 
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   из следующего списка: английский, 

австрийский, немецкий, 

французский, итальянский, 

испанский, польский, норвежский, 

венгерский фольклор). Каждая 

выбранная национальная культура 

должна быть представлена не менее 

чем двумя наиболее яркими 

явлениями. В том числе, но 

не исключительно – образцами 

типичных инструментов, жанров, 

стилевых и культурных 

особенностей (например, испанский 

фольклор – кастаньеты, фламенко, 

болеро; польский фольклор – 

мазурка, полонез; французский 

фольклор – рондо, трубадуры; 

австрийский фольклор – альпийский 

рог, тирольское пение, лендлер). 

Отражение европейского фольклора 

в творчестве профессиональных 

композиторов 

европейского фольклора и фольклора 

народов России; 

разучивание и исполнение народных 

песен, танцев; 

двигательная, ритмическая, 

интонационная импровизация 

по мотивам изученных традиций 

народов Европы (в том числе в форме 

рондо) 

5.2 Музыкальный 

фольклор народов 

Азии и Африки 

2 Африканская музыка – стихия 

ритма. Интонационно-ладовая 

основа музыки стран Азии 

(для изучения данного 

тематического блока рекомендуется 

Выявление характерных интонаций и 

ритмов в звучании традиционной 

музыки народов Африки и Азии; 

выявление общего и особенного 

при сравнении изучаемых образцов 
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   выбрать 1–2 национальные 

традиции из следующего списка 

стран: Китай, Индия, Япония, 

Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция), 

уникальные традиции, музыкальные 

инструменты. Представления о роли 

музыки в жизни людей 

азиатского фольклора и фольклора 

народов России; 

разучивание и исполнение народных 

песен, танцев; 

коллективные ритмические 

импровизации на шумовых и ударных 

инструментах; 

вариативно: исследовательские проекты 

по теме «Музыка стран Азии и 

Африки» 

Итого по модулю 5   

Модуль 6 «Европейская классическая музыка» 

6.1 Национальные 

истоки классической 

музыки 

3 Национальный музыкальный стиль 

на примере творчества Ф. Шопена, 

Э. Грига и других композиторов. 

Значение и роль композитора 

классической музыки. Характерные 

жанры, образы, элементы 

музыкального языка 

Знакомство с образцами музыки 

разных жанров, типичных 

для рассматриваемых национальных 

стилей, творчества изучаемых 

композиторов; определение на слух 

характерных интонаций, ритмов, 

элементов музыкального языка, умение 

напеть наиболее яркие интонации, 

прохлопать ритмические примеры 

из числа изучаемых классических 

произведений; разучивание, 

исполнение не менее одного вокального 

произведения, сочиненного 

композитором-классиком (из числа 

изучаемых в данном разделе); 
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    музыкальная викторина на знание 

музыки, названий и авторов изученных 

произведений; вариативно: 

исследовательские проекты 

о творчестве европейских 

композиторов-классиков, 

представителей национальных школ; 

просмотр художественных и 

документальных фильмов о творчестве 

выдающих европейских композиторов; 

посещение концерта классической 

музыки, балета 

6.2 Музыка – зеркало 

эпохи 

1 Стили барокко и классицизм 

(круг основных образов, 

характерных интонаций, жанров). 

Полифонический и гомофонно- 

гармонический склад на примере 

творчества И.С. Баха и 

Л. ван Бетховена 

Знакомство с образцами 

полифонической и гомофонно- 

гармонической музыки; 

разучивание, исполнение не менее 

одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком 

(из числа изучаемых в данном разделе); 

исполнение вокальных, ритмических, 

речевых канонов; музыкальная 

викторина на знание музыки, названий 

и авторов изученных произведений; 

вариативно: составление сравнительной 

таблицы стилей барокко и классицизм 

(на примере музыкального искусства, 

либо музыки и живописи, музыки 
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    и архитектуры); просмотр 

художественных фильмов и 

телепередач, посвященных стилям 

барокко и классицизм, творческому 

пути изучаемых композиторов 

Итого по модулю 4   

Модуль 7 «Духовная музыка» 

7.1 Храмовый синтез 

искусств 

2 Музыка православного и 

католического богослужения 

(колокола, пение acapella или пение 

в Сопровождении органа). 

Основные жанры, традиции. 

Образы Христа, Богородицы, 

Рождества, Воскресения 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний о христианской 

культуре западноевропейской традиции 

русского православия, полученных 

на уроках музыки и основ религиозных 

культур и светской этики на уровне 

начального общего образования; 

осознание единства музыки со словом, 

живописью, скульптурой, архитектурой 

как сочетания разных проявлений 

единого мировоззрения, основной идеи 

христианства; исполнение вокальных 

произведений, связанных с религиозной 

традицией, перекликающихся с ней 

по тематике; определение сходства и 

различия элементов разных видов 

искусства (музыки, живописи, 

архитектуры), относящихся: к русской 

православной традиции; 

западноевропейской христианской 
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    традиции; другим конфессиям 

(по выбору учителя) 

Итого по модулю 2   

Модуль 8 «Современная музыка: основные жанры и направления» 

8.1 Мюзикл 1 Классика жанра – мюзиклы 

середины XX века (на примере 

творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, 

Э.Л. Уэббера). Современные 

постановки в жанре мюзикла 

на российской сцене 

Знакомство с музыкальными 

произведениями, сочиненными 

зарубежными и отечественными 

композиторами в жанре мюзикла, 

сравнение с другими театральными 

жанрами (опера, балет); 

анализ рекламных объявлений 

о премьерах мюзиклов в современных 

средствах массовой информации; 

просмотр видеозаписи одного 

из мюзиклов, написание собственного 

рекламного текста для данной 

постановки; 

разучивание и исполнение отдельных 

номеров из мюзиклов 

Итого по модулю 1   

Модуль 9 «Связь музыки с другими видами искусства» 

9.1 Музыка и 

литература 

1 Единство слова и музыки 

в вокальных жанрах 

(песня, романс, кантата, 

ноктюрн, баркарола, былина). 

Интонации рассказа, 

повествования в инструментальной 

Знакомство с образцами вокальной 

и инструментальной музыки; 

импровизация, сочинение мелодий 

на основе стихотворных строк, 

сравнение своих вариантов 

с мелодиями, сочиненными 
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   музыке (поэма, баллада). 

Программная музыка 

композиторами (метод «Сочинение 

сочиненного»); 

сочинение рассказа, стихотворения 

под впечатлением от восприятия 

инструментального музыкального 

произведения 

9.2 Музыка и театр 1 Музыка к драматическому 

спектаклю (на примере творчества 

Э. Грига и др.). Единство музыки, 

драматургии, сценической 

живописи, хореографии 

Знакомство с образцами музыки, 

созданной отечественными и 

зарубежными композиторами 

для драматического театра; 

вариативно: постановка музыкального 

спектакля; посещение театра 

с последующим обсуждением 

(устно или письменно) роли музыки в 

данном спектакле 

9.3 Музыка кино 

и телевидения 

2 Музыка в немом и звуковом кино. 

Внутрикадровая и закадровая 

музыка. Жанры фильма-оперы, 

фильма-балета, фильма-мюзикла, 

музыкального мультфильма 

(на примере музыки Р. Роджерса, 

Г. Гладкова) 

Знакомство с образцами киномузыки 

отечественных и зарубежных 

композиторов; просмотр фильмов 

с целью анализа выразительного 

эффекта, создаваемого музыкой; 

разучивание, исполнение песни 

из фильма; вариативно: создание 

любительского музыкального фильма; 

переозвучка фрагмента мультфильма; 

просмотр фильма-оперы или фильма- 

балета, аналитическое эссе с ответом 

на вопрос «В чем отличие видеозаписи 



 

 

Федеральная рабочая программа | Музыка. 5–8 классы 

46 

 

    музыкального спектакля от фильма- 

оперы (фильма-балета)?» 

9.4 Музыка и 

изобразительное 

искусство 

1 Выразительные средства 

музыкального и изобразительного 

искусства. Аналогии: ритм, 

композиция, линия – мелодия, 

пятно – созвучие, колорит – тембр, 

светлотность – динамика. 

Импрессионизм (на примере 

творчества французских 

клавесинистов, К. Дебюсси 

и других композиторов) 

Знакомство с музыкальными 

произведениями программной музыки, 

выявление интонаций изобразительного 

характера; вариативно: рисование 

под впечатлением от восприятия 

музыки программно-изобразительного 

характера 

Итого по модулю 5   

Количество часов 

по вариативным модулям 

17   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34   
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6 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Кол-во 

часов 

 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 1 «Музыка моего края»  

1.1 Наш край сегодня 2 Современная музыкальная культура 

родного края. Гимн республики, 

города (при наличии). Земляки – 

композиторы, исполнители, 

деятели культуры. Театр, 

филармония, консерватория 

Разучивание и исполнение гимна 

республики, города, песен местных 

композиторов; знакомство с творческой 

биографией, деятельностью местных 

мастеров культуры и искусства; 

вариативно: посещение местных 

музыкальных театров, музеев, 

концертов, написание отзыва 

с анализом спектакля, концерта, 

экскурсии; исследовательские проекты, 

посвященные деятелям музыкальной 

культуры своей малой родины 

(композиторам, исполнителям, 

творческим коллективам) 

творческие проекты (сочинение песен, 

создание аранжировок народных 

мелодий; съемка, монтаж и озвучивание 

любительского фильма), направленные 

на сохранение и продолжение 

музыкальных традиций своего края 

Итого по модулю 2  
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Модуль 2 «Народное музыкальное творчество России» 

2.1 Фольклорные жанры 1 Общее и особенное в фольклоре 

народов России: лирика, эпос, 

танец 

Знакомство со звучанием фольклора 

разных регионов России в аудио- 

и видеозаписи; аутентичная манера 

исполнения; выявление характерных 

интонаций и ритмов в звучании 

традиционной музыки разных народов; 

выявление общего и особенного при 

сравнении танцевальных, лирических 

и эпических песенных образцов 

фольклора разных народов России; 

разучивание и исполнение народных 

песен, танцев, эпических сказаний; 

двигательная, ритмическая, 

интонационная импровизация 

в характере изученных народных 

танцев и песен 

2.2 На рубежах культур 2 Взаимное влияние фольклорных 

традиций друг на друга. 

Этнографические экспедиции и 

фестивали. Современная жизнь 

фольклора 

Знакомство с примерами смешения 

культурных традиций в пограничных 

территориях (например, казачья 

лезгинка, калмыцкая гармошка), 

выявление причинно-следственных 

связей такого смешения; изучение 

творчества и вклада в развитие 

культуры современных этно- 

исполнителей, исследователей 

традиционного фольклора; вариативно: 
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    участие в этнографической экспедиции; 

посещение (участие) в фестивале 

традиционной культуры 

Итого по модулю 3   

Модуль 3 «Русская классическая музыка» 

3.1 Образы родной земли 2 Вокальная музыка на стихи русских 

поэтов, программные 

инструментальные произведения, 

посвященные картинам русской 

природы, народного быта, сказкам, 

легендам (на примере творчества 

М.И. Глинки,С.В. Рахманинова, 

В.А.Гаврилина и других 

композиторов) 

Повторение, обобщение опыта 

слушания, проживания, анализа музыки 

русских композиторов, полученного 

на уровне начального общего 

образования; 

выявление мелодичности, широты 

дыхания, интонационной близости 

русскому фольклору; разучивание, 

исполнение не менее одного вокального 

произведения, сочиненного русским 

композитором-классиком; музыкальная 

викторина на знание музыки, названий 

авторов изученных произведений; 

вариативно: рисование по мотивам 

прослушанных музыкальных 

произведений; посещение концерта 

классической музыки, в программу 

которого входят произведения русских 

композиторов 

3.2 Русская 

исполнительская 

школа 

1 Творчество выдающихся 

отечественных исполнителей 

(А.Г. Рубинштейн, С.Рихтер, 

Слушание одних и тех же произведений 

в исполнении разных музыкантов, 

оценка особенностей интерпретации; 
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   Л. Коган, М. Ростропович, 

Е.Мравинский и другие 

исполнители); консерватории 

в Москве и Санкт-Петербурге, 

родном городе. Конкурс имени 

П.И. Чайковского 

создание домашней фоно- и видеотеки 

из понравившихся произведений; 

дискуссия на тему «Исполнитель – 

соавтор композитора»; 

вариативно: исследовательские 

проекты, посвященные биографиям 

известных отечественных исполнителей 

классической музыки 

3.3 Русская музыка – 

взгляд в будущее 

1 Идея светомузыки. Мистерии 

А.Н. Скрябина. Терменвокс, 

синтезатор Е. Мурзина, 

электронная музыка 

(на примере творчества 

А.Г. Шнитке, Э.Н. Артемьева 

и других композиторов) 

Знакомство с музыкой отечественных 

композиторов XX века, эстетическими 

и технологическими идеями 

по расширению возможностей и средств 

музыкального искусства; 

слушание образцов электронной 

музыки, дискуссия о значении 

технических средств в создании 

современной музыки; 

вариативно: исследовательские 

проекты, посвященные развитию 

музыкальной электроники в России 

3.4 История страны 

и народа в музыке 

русских 

композиторов 

2 Образы народных героев, тема 

служения Отечеству в крупных 

театральных и симфонических 

произведениях русских 

композиторов (на примере 

сочинений композиторов – 

Н.А. Римского-Корсакова, 

Знакомство с шедеврами русской 

музыки XX веков, анализ 

художественного содержания и 

способов выражения; разучивание, 

исполнение не менее одного вокального 

произведения, сочиненного русским 

композитором-классиком; музыкальная 



 

 

Федеральная рабочая программа | Музыка. 5–8 классы 

51 

 

   А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, 

С.С. Прокофьева, Г.В. Свиридова и 

других композиторов) 

викторина на знание музыки, 

названий и авторов изученных 

произведений; 

просмотр видеозаписи оперы одного 

из русских композиторов 

(или посещение театра) или фильма, 

основанного на музыкальных 

сочинениях русских композиторов 

3.5 Русский балет 1 Мировая слава русского балета. 

Творчество композиторов 

(П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев, 

И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), 

балетмейстеров, артистов балета. 

Дягилевские сезоны 

Знакомство с шедеврами русской 

балетной музыки; поиск информации 

о постановках балетных спектаклей, 

гастролях российских балетных 

трупп за рубежом; посещение 

балетного спектакля (просмотр 

в видеозаписи); 

характеристика отдельных 

музыкальных номеров и спектакля 

в целом; вариативно: исследовательские 

проекты, посвященные истории 

создания знаменитых балетов, 

творческой биографии балерин, 

танцовщиков, балетмейстеров; 

съемки любительского фильма 

(в технике теневого, кукольного театра, 

мультипликации) на музыку какого- 

либо балета (фрагменты) 

Итого по модулю 7   
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Модуль 4 «Жанры музыкального искусства» 

4.1 Театральные жанры 1 Строение музыкального спектакля: 

увертюра, действия, антракты, 

финал. Массовые сцены. Сольные 

номера главных героев. Номерная 

структура и сквозное развитие 

сюжета. Лейтмотивы. Роль 

оркестра в музыкальном спектакле 

Знакомство с отдельными номерами 

из известных опер, балетов; 

разучивание и исполнение небольшого 

хорового фрагмента из оперы, слушание 

данного хора в аудио- или видеозаписи, 

сравнение собственного и 

профессионального исполнений; 

музыкальная викторина на материале 

изученных фрагментов музыкальных 

спектаклей; различение, определение 

на слух: тембров голосов оперных 

певцов; 

оркестровых групп, тембров 

инструментов; типа номера (соло, дуэт, 

хор); вариативно: посещение театра 

оперы и балета (в том числе 

виртуального); предварительное 

изучение информации о музыкальном 

спектакле (сюжет, главные герои 

и исполнители, наиболее яркие 

музыкальные номера); последующее 

составление рецензии на спектакль 

4.2 Камерная музыка 1 Жанры камерной вокальной 

музыки (песня, романс, вокализ). 

Инструментальная миниатюра 

(вальс, ноктюрн, прелюдия, 

Слушание музыкальных произведений 

изучаемых жанров, (зарубежных 

и русских композиторов), анализ 

выразительных средств, характеристика 
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   каприс). Одночастная, двухчастная, 

трехчастная репризная форма. 

Куплетная форма 

музыкального образа; определение 

на слух музыкальной формы и 

составление ее буквенной наглядной 

схемы; 

разучивание и исполнение 

произведений вокальных и 

инструментальных жанров; вариативно: 

импровизация, сочинение кратких 

фрагментов с соблюдением основных 

признаков жанра (вокализ пение 

без слов, вальс – трехдольный метр); 

индивидуальная или коллективная 

импровизация в заданной форме; 

выражение музыкального образа 

камерной миниатюры через устный 

или письменный текст, рисунок, 

пластический этюд 

4.3 Циклические формы 

и жанры 

1 Сюита, цикл миниатюр (вокальных, 

инструментальных). Принцип 

контраста. Прелюдия и фуга. 

Соната, концерт: трехчастная 

форма, контраст основных тем, 

разработочный принцип развития 

Знакомство с циклом миниатюр, 

определение принципа, основного 

художественного замысла цикла; 

разучивание и исполнение небольшого 

вокального цикла; знакомство 

со строением сонатной формы; 

определение на слух основных партий- 

тем в одной из классических сонат; 

вариативно: посещение концерта 

(в том числе виртуального); 
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    предварительное изучение информации 

о произведениях концерта (сколько 

в них частей, как они называются, 

когда могут звучать аплодисменты); 

последующее составление рецензии 

на концерт 

4.4 Симфоническая 

музыка 

2 Одночастные симфонические 

жанры (увертюра, картина). 

Симфония 

Знакомство с образцами симфонической 

музыки: программной увертюры, 

классической 4-частной симфонии; 

освоение основных тем (пропевание, 

графическая фиксация, пластическое 

интонирование), наблюдение 

за процессом развертывания 

музыкального повествования; образно- 

тематический конспект; исполнение 

фрагментов симфонической музыки; 

слушание целиком не менее одного 

симфонического произведения; 

вариативно: посещение концерта (в том 

числе виртуального) симфонической 

музыки; предварительное изучение 

информации о произведениях концерта; 

последующее составление рецензии 

на концерт 

Итого по модулю 5  

Количество часов 

по инвариантным модулям 

17  
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ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 5 «Музыка народов мира» 

5.1 Музыкальный 

фольклор народов 

Европы 

2 Интонации и ритмы, формы и 

жанры европейского фольклора 

(для изучения данной темы 

рекомендуется выбрать не менее 

2–3 национальных культур 

из следующего списка: английский, 

австрийский, немецкий, 

французский, итальянский, 

испанский, польский, норвежский, 

венгерский фольклор. Отражение 

европейского фольклора 

в творчестве профессиональных 

композиторов 

Выявление характерных интонаций 

и ритмов в звучании традиционной 

музыки народов Европы; выявление 

общего и особенного при сравнении 

изучаемых образцов европейского 

фольклора и фольклора народов 

России; 

разучивание и исполнение народных 

песен, танцев; двигательная, 

ритмическая, интонационная 

импровизация по мотивам изученных 

традиций народов Европы (в том числе 

в форме рондо) 

5.1 Народная музыка 

американского 

континента 

2 Стили и жанры американской 

музыки (кантри, блюз, спиричуэлс, 

самба, босса-нова). Смешение 

интонаций и ритмов различного 

происхождения 

Выявление характерных интонаций 

и ритмов в звучании американского, 

латиноамериканского фольклора, 

прослеживание их национальных 

истоков; разучивание и исполнение 

народных песен, танцев; 

индивидуальные и коллективные 

ритмические и мелодические 

импровизации в стиле (жанре) 

изучаемой традиции 

Итого по модулю 4   
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Модуль 6 «Европейская классическая музыка» 

6.1 Музыкальный образ 3 Героические образы в музыке. 

Лирический герой музыкального 

произведения. Судьба человека – 

судьба человечества (на примере 

творчества Л. ван Бетховена, 

Ф. Шуберта и других 

композиторов). Стили классицизм и 

романтизм (круг основных образов, 

характерных интонаций, жанров) 

Знакомство с произведениями 

композиторов – венских классиков, 

композиторов-романтиков, сравнение 

образов их произведений, 

сопереживание музыкальному образу, 

идентификация с лирическим героем 

произведения; узнавание на слух 

мелодий, интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка изучаемых 

классических произведений, умение 

напеть их наиболее яркие темы, 

ритмоинтонации; разучивание, 

исполнение не менее одного вокального 

произведения, сочиненного 

композитором-классиком, 

художественная интерпретация его 

музыкального образа; музыкальная 

викторина на знание музыки, названий 

и авторов изученных произведений; 

вариативно: сочинение музыки, 

импровизация; литературное, 

художественное творчество, созвучное 

кругу образов изучаемого композитора; 

составление сравнительной таблицы 

стилей классицизм и романтизм 

(только на примере музыки, либо 
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    в музыке и живописи, в музыке и 

литературе) 

Итого по модулю 3   

Модуль 7 «Духовная музыка» 

7.1 Храмовый синтез 

искусств 

2 Музыка православного и 

католического богослужения 

(колокола, пение acapella или пение 

в Сопровождении органа). 

Основные жанры, традиции. 

Образы Христа, Богородицы, 

Рождества, Воскресения. 

Полифония в западной и русской 

духовной музыке 

Повторение, обобщение и 

систематизация знаний о христианской 

культуре западноевропейской традиции 

русского православия, полученных 

на уроках музыки и основ религиозных 

культур и светской этики на уровне 

начального общего образования; 

осознание единства музыки со словом, 

живописью, скульптурой, архитектурой 

как сочетания разных проявлений 

единого мировоззрения, основной идеи 

христианства; исполнение вокальных 

произведений, связанных с религиозной 

традицией, перекликающихся с ней 

по тематике; определение сходства и 

различия элементов разных видов 

искусства (музыки, живописи, 

архитектуры), относящихся: к русской 

православной традиции; 

западноевропейской христианской 

традиции; другим конфессиям 

(по выбору учителя) 

Итого по модулю 2   
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Модуль 8 «Современная музыка: основные жанры и направления» 

8.1 Молодежная 

музыкальная 

культура 

2 Направления и стили молодежной 

музыкальной культуры XX–XXI 

веков (рок-н-ролл, блюз-рок, панк- 

рок, хард-рок, рэп, хип-хоп, фанк 

и другие). 

Авторская песня (Б. Окуджава, 

Ю. Визбор, В. Высоцкий и др.). 

Социальный и коммерческий 

контекст массовой музыкальной 

культуры (потребительские 

тенденции современной культуры) 

Знакомство с музыкальными 

произведениями, ставшими «классикой 

жанра» молодежной культуры; 

разучивание и исполнение песни, 

относящейся к одному из молодежных 

музыкальных течений; дискуссия 

на тему «Современная музыка»; 

вариативно: презентация альбома своей 

любимой группы 

8.2 Музыка цифрового 

мира 

1 Музыка повсюду (радио, 

телевидение, Интернет, наушники). 

Музыка на любой вкус 

(безграничный выбор, 

персональные плейлисты). 

Музыкальное творчество 

в условиях цифровой среды 

Просмотр музыкального клипа 

популярного исполнителя, анализ 

его художественного образа, стиля, 

выразительных средств 

8.3 Мюзикл 1 Особенности жанра. Классика 

жанра – мюзиклы середины 

XX века (на примере творчества 

Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера). 

Современные постановки в жанре 

мюзикла на российской сцене 

Знакомство с музыкальными 

произведениями, сочиненными 

зарубежными и отечественными 

композиторами в жанре мюзикла, 

сравнение с другими театральными 

жанрами (опера, балет, драматический 

спектакль); анализ рекламных объявлений 

о премьерах мюзиклов в современных 

средствах массовой информации; 
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    просмотр видеозаписи одного 

из мюзиклов, написание собственного 

рекламного текста для данной 

постановки; разучивание и исполнение 

отдельных номеров из мюзиклов 

Итого по модулю 4   

Модуль 9 «Связь музыки с другими видами искусства» 

9.1 Музыка и живопись 2 Выразительные средства 

музыкального и изобразительного 

искусства. Аналогии: ритм, 

композиция, линия – мелодия, 

пятно – созвучие, колорит – тембр, 

светлотность – динамика. 

Программная музыка 

Знакомство с музыкальными 

произведениями программной музыки, 

выявление интонаций изобразительного 

характера; вариативно: рисование 

под впечатлением от восприятия 

музыки программно-изобразительного 

характера 

9.2 Музыка кино 

и телевидения 

2 Музыка в немом и звуковом кино. 

Внутрикадровая и закадровая 

музыка. Жанры фильма-оперы, 

фильма-балета, фильма-мюзикла, 

музыкального мультфильма 

(на примере произведений 

Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, 

А. Шнитке и др.) 

Знакомство с образцами киномузыки 

отечественных и зарубежных 

композиторов; просмотр фильмов 

с целью анализа выразительного эффекта, 

создаваемого музыкой; разучивание, 

исполнение песни из фильма; 

вариативно: создание любительского 

музыкального фильма 

Итого по модулю 4  

Количество часов 

по вариативным модулям 

17  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34  
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7 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Кол-во 

часов 

 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 1 «Музыка моего края» 

1.1 Календарный 

фольклор 

1 Календарные обряды, 

традиционные для данной 

местности (осенние, зимние, 

весенние – на выбор учителя) 

Знакомство с символикой календарных 

обрядов, поиск информации 

о соответствующих фольклорных 

традициях; разучивание и исполнение 

народных песен, танцев; вариативно: 

реконструкция фольклорного обряда 

или его фрагмента; участие в народном 

гулянии, празднике на улицах своего 

города, поселка 

1.2 Семейный фольклор 1 Фольклорные жанры, связанные 

с жизнью человека: свадебный 

обряд, рекрутские песни, плачи- 

причитания 

Знакомство с фольклорными жанрами 

семейного цикла; изучение 

особенностей их исполнения и 

звучания; определение на слух 

жанровой принадлежности, анализ 

символики традиционных образов; 

разучивание и исполнение отдельных 

песен, фрагментов обрядов (по выбору 

учителя); вариативно: реконструкция 

фольклорного обряда или его 



 

 

Федеральная рабочая программа | Музыка. 5–8 классы 

61 

 

    фрагмента; исследовательские проекты 

по теме «Жанры семейного фольклора» 

Итого по модулю 2   

Модуль 2 «Народное музыкальное творчество России» 

2.1 Фольклорные жанры 2 Общее и особенное в фольклоре 

народов России: лирика, эпос, 

танец 

Знакомство со звучанием фольклора 

разных регионов России в аудио- 

и видеозаписи; аутентичная манера 

исполнения; выявление характерных 

интонаций и ритмов в звучании 

традиционной музыки разных 

народов; 

выявление общего и особенного при 

сравнении танцевальных, лирических 

и эпических песенных образцов 

фольклора разных народов 

России; 

разучивание и исполнение народных 

песен, танцев, эпических сказаний; 

двигательная, ритмическая, 

интонационная импровизация 

в характере изученных народных 

танцев и песен; вариативно: 

исследовательские проекты, 

посвященные музыке разных народов 

России; музыкальный фестиваль 

«Народы России» 

Итого по модулю 2   
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Модуль 3 «Русская классическая музыка» 

3.1 История страны 

и народа в музыке 

русских композиторов 

2 Образы народных героев, тема 

служения Отечеству в крупных 

театральных и симфонических 

произведениях русских 

композиторов (на примере 

сочинений композиторов – 

Н.А. Римского-Корсакова, 

А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, 

С.С. Прокофьева, Г.В. Свиридова 

и других композиторов) 

Знакомство с шедеврами русской 

музыки XIX–XX веков, анализ 

художественного содержания и 

способов выражения патриотической 

идеи, гражданского пафоса; 

разучивание, исполнение не менее 

одного вокального произведения 

патриотического содержания, 

сочиненного русским композитором- 

классиком; 

вариативно: просмотр видеозаписи 

оперы одного из русских композиторов 

(или посещение театра) или фильма, 

основанного на музыкальных 

сочинениях русских композиторов. 

3.2 Русский балет 2 Мировая слава русского балета. 

Творчество композиторов 

(П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев, 

И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), 

балетмейстеров, артистов балета. 

Дягилевские сезоны 

Знакомство с шедеврами русской 

балетной музыки; поиск информации 

о постановках балетных спектаклей, 

гастролях российских балетных трупп 

за рубежом; посещение балетного 

спектакля (просмотр в видеозаписи); 

характеристика отдельных 

музыкальных номеров и спектакля 

в целом; вариативно: исследовательские 

проекты, посвященные истории 

создания знаменитых балетов, 
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    творческой биографии балерин, 

танцовщиков, балетмейстеров; 

съемки любительского фильма 

(в технике теневого, кукольного театра, 

мультипликации) на музыку какого- 

либо балета (фрагменты) 

Итого по модулю 4   

Модуль 4 «Жанры музыкального искусства» 

4.1 Камерная музыка 2 Жанры камерной вокальной 

музыки (песня, романс, вокализ). 

Инструментальная миниатюра 

(вальс, ноктюрн, прелюдия, 

каприс). Одночастная, двухчастная, 

трехчастная репризная форма. 

Куплетная форма 

Слушание музыкальных произведений 

изучаемых жанров, (зарубежных 

и русских композиторов), анализ 

выразительных средств, характеристика 

музыкального образа; определение 

на слух музыкальной формы и 

составление ее буквенной наглядной 

схемы; 

разучивание и исполнение 

произведений вокальных и 

инструментальных жанров; 

вариативно: импровизация, сочинение 

кратких фрагментов с соблюдением 

основных признаков жанра (вокализ 

пение без слов, вальс – трехдольный 

метр); индивидуальная или 

коллективная импровизация в заданной 

форме; выражение музыкального образа 

камерной миниатюры через устный 
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    или письменный текст, рисунок, 

пластический этюд 

4.2 Театральные жанры 2 Светская музыка российского 

дворянства XIX века: музыкальные 

салоны, домашнее музицирование, 

балы, театры. Особенности 

отечественной музыкальной 

культуры XIX в. (на примере 

творчества М.И. Глинки) 

Знакомство с шедеврами русской 

музыки XIX века, анализ 

художественного содержания, 

выразительных средств; разучивание, 

исполнение не менее одного вокального 

произведения лирического характера, 

сочиненного русским композитором- 

классиком; музыкальная викторина 

на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; вариативно: 

просмотр художественных фильмов, 

телепередач, посвященных русской 

культуре XIX века; создание 

любительского фильма, радиопередачи, 

театрализованной музыкально- 

литературной композиции на основе 

музыки и литературы XIX века; 

реконструкция костюмированного бала, 

музыкального салона 

4.3 Симфоническая 

музыка 

2 Одночастные симфонические 

жанры (увертюра, картина). 

Симфония 

Знакомство с образцами симфонической 

музыки: программной увертюры, 

классической 4-частной симфонии; 

освоение основных тем (пропевание, 

графическая фиксация, пластическое 

интонирование), наблюдение 
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    за процессом развертывания 

музыкального повествования; 

образно-тематический конспект; 

исполнение (вокализация, пластическое 

интонирование, графическое 

моделирование, инструментальное 

музицирование) фрагментов 

симфонической музыки; 

слушание целиком не менее одного 

симфонического произведения; 

вариативно: посещение концерта 

(в том числе виртуального) 

симфонической музыки; 

предварительное изучение информации 

о произведениях концерта (сколько 

в них частей, как они называются, когда 

могут звучать аплодисменты); 

последующее составление рецензии 

на концерт 

4.4 Циклические формы и 

жанры 

3 Сюита, цикл миниатюр (вокальных, 

инструментальных). Принцип 

контраста. Прелюдия и фуга. 

Соната, концерт: трехчастная 

форма, контраст основных тем, 

разработочный принцип развития 

Знакомство с циклом миниатюр, 

определение принципа, основного 

художественного замысла цикла; 

разучивание и исполнение небольшого 

вокального цикла; знакомство 

со строением сонатной формы; 

определение на слух основных партий- 

тем в одной из классических сонат; 
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    вариативно: посещение концерта (в том 

числе виртуального); предварительное 

изучение информации о произведениях 

концерта (сколько в них частей, как они 

называются, когда могут звучать 

аплодисменты); последующее 

составление рецензии на концерт 

Итого по модулю 9  

Количество часов 

по инвариантным модулям 

17  

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 5 «Музыка народов мира» 

5.1 По странам 

и континентам 

2 Интонации и ритмы, формы и 

жанры европейского фольклора 

(для изучения данной темы 

рекомендуется выбрать не менее 

2–3 национальных культур 

из следующего списка: английский, 

австрийский, немецкий, 

французский, итальянский, 

испанский, польский, норвежский, 

венгерский фольклор. Каждая 

выбранная национальная культура 

должна быть представлена не 

менее чем двумя наиболее яркими 

явлениями. В том числе, но не 

исключительно – образцами 

Выявление характерных интонаций и 

ритмов в звучании традиционной 

музыки народов Европы; 

выявление общего и особенного 

при сравнении изучаемых образцов 

европейского фольклора и фольклора 

народов России; разучивание и 

исполнение народных песен, танцев; 

двигательная, ритмическая, 

интонационная импровизация 

по мотивам изученных традиций 

народов Европы (в том числе в форме 

рондо) 
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   типичных инструментов, жанров, 

стилевых и культурных 

особенностей (например, 

испанский фольклор – кастаньеты, 

фламенко, болеро; польский 

фольклор – мазурка, полонез; 

французский фольклор – рондо, 

трубадуры; австрийский 

фольклор – альпийский рог, 

тирольское пение, лендлер). 

Отражение европейского 

фольклора в творчестве 

профессиональных композиторов 

 

Итого по модулю 2   

Модуль 6 «Европейская классическая музыка» 

6.1 Музыкальная 

драматургия 

2 Развитие музыкальных образов. 

Музыкальная тема. Принципы 

музыкального развития: повтор, 

контраст, разработка. Музыкальная 

форма – строение музыкального 

произведения 

Наблюдение за развитием музыкальных 

тем, образов, восприятие логики 

музыкального развития; умение 

слышать, запоминать основные 

изменения, последовательность 

настроений, чувств, характеров 

в развертывании музыкальной 

драматургии; узнавание на слух 

музыкальных тем, их вариантов, 

видоизмененных в процессе развития; 

составление наглядной (буквенной, 

цифровой) схемы строения 
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    музыкального произведения; создание 

сюжета любительского фильма (в том 

числе в жанре теневого театра, 

мультфильма), основанного на развитии 

образов, музыкальной драматургии 

одного из произведений композиторов- 

классиков 

6.2 Музыкальный образ 1 Героические образы в музыке. 

Лирический герой музыкального 

произведения. Судьба человека – 

судьба человечества (на примере 

творчества Л. ван Бетховена 

Знакомство с произведениями 

композиторов – венских классиков, 

композиторов-романтиков, сравнение 

образов их произведений, 

сопереживание музыкальному образу, 

идентификация с лирическим героем 

произведения; узнавание на слух 

мелодий, интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка изучаемых 

классических произведений, умение 

напеть их наиболее яркие темы, 

ритмоинтонации; разучивание, 

исполнение не менее одного вокального 

произведения, сочиненного 

композитором-классиком, 

художественная интерпретация его 

музыкального образа; музыкальная 

викторина на знание музыки, названий 

и авторов изученных произведений; 

вариативно: сочинение музыки, 
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    импровизация; литературное, 

художественное творчество, созвучное 

кругу образов изучаемого композитора; 

составление сравнительной таблицы 

стилей классицизм и романтизм (только 

на примере музыки, либо в музыке и 

живописи, в музыке и литературе) 

6.3 Музыкант и публика 2 Кумиры публики (на примере 

творчества В.А. Моцарта, 

Н. Паганини, Ф. Листа и других 

композиторов). Виртуозность, 

талант, труд, миссия композитора, 

исполнителя. Признание публики. 

Культура слушателя. Традиции 

слушания музыки в прошлые века 

и сегодня 

Знакомство с образцами виртуозной 

музыки; размышление над фактами 

биографий великих музыкантов – как 

любимцев публики, так и непонятых 

современниками; определение на слух 

мелодий, интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка, изучаемых 

классических произведений, умение 

напеть их наиболее яркие 

ритмоинтонации; музыкальная 

викторина на знание музыки, названий 

и авторов изученных произведений; 

знание и соблюдение общепринятых 

норм слушания музыки, правил 

поведения в концертном зале, театре 

оперы и балета; вариативно: работа 

с интерактивной картой (география 

путешествий, гастролей), лентой 

времени (имена, факты, явления, 

музыкальные произведения); посещение 
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    концерта классической музыки 

с последующим обсуждением в классе; 

создание тематической подборки 

музыкальных произведений 

для домашнего прослушивания 

6.4 Музыкальный стиль 1 Стиль как единство эстетических 

идеалов, круга образов, 

драматургических приемов, 

музыкального языка (на примере 

творчества В.А. Моцарта, 

К. Дебюсси, А. Шенберга и других 

композиторов) 

Обобщение и систематизация знаний 

о различных проявлениях музыкального 

стиля; 

исполнение 2–3 вокальных 

произведений – образцов барокко, 

классицизма, романтизма, 

импрессионизма; музыкальная 

викторина на знание музыки, названий 

и авторов изученных произведений; 

определение на слух в звучании 

незнакомого произведения: 

принадлежности к одному из изученных 

стилей; исполнительского состава; 

жанра, круга образов; 

способа музыкального изложения и 

развития в простых и сложных 

музыкальных формах; вариативно: 

исследовательские проекты, 

посвященные эстетике и особенностям 

музыкального искусства различных 

стилей XX в. 

Итого по модулю 6   
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Модуль 7 «Духовная музыка» 

7.1 Музыкальные жанры 

богослужения 

2 Эстетическое содержание и 

жизненное предназначение 

духовной музыки. Многочастные 

произведения на канонические 

тексты: католическая месса, 

православная литургия, всенощное 

бдение 

Знакомство с одним (более полно) или 

несколькими (фрагментарно) 

произведениями мировой музыкальной 

классики, написанными в соответствии 

с религиозным каноном; вокализация 

музыкальных тем изучаемых духовных 

произведений; определение на слух 

изученных произведений и их авторов, 

иметь представление об особенностях 

их построения и образов; устный или 

письменный рассказ о духовной музыке 

с использованием терминологии, 

примерами из соответствующей 

традиции, формулировкой собственного 

отношения к данной музыке, 

рассуждениями, аргументацией своей 

позиции 

Итого по модулю 2   

Модуль 8 «Современная музыка: основные жанры и направления» 

8.1 Молодежная 

музыкальная культура 

2 Направления и стили молодежной 

музыкальной культуры XX–XXI 

веков (рок-н-ролл, блюз-рок, панк- 

рок, хард-рок, рэп, хип-хоп, фанк и 

другие). Социальный и 

коммерческий контекст массовой 

музыкальной культуры 

Знакомство с музыкальными 

произведениями, ставшими «классикой 

жанра» молодежной культуры; 

разучивание и исполнение песни, 

относящейся к одному из молодежных 

музыкальных течений; дискуссия 

на тему «Современная музыка»; 
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   (потребительские тенденции 

современной культуры) 

вариативно: презентация альбома своей 

любимой группы 

8.2 Джазовые композиции 

и популярные хиты 

2 Джаз – основа популярной музыки 

XX века. Особенности джазового 

языка и стиля (свинг, синкопы, 

ударные и духовые инструменты, 

вопросно-ответная структура 

мотивов, гармоническая сетка, 

импровизация) 

Знакомство с различными джазовыми 

музыкальными композициями 

и направлениями (блюз); разучивание, 

исполнение одной из джазовых тем, 

элементы ритмической и вокальной 

импровизации на ее основе; 

определение на слух: принадлежности 

к джазовой или классической музыке; 

исполнительского состава (манера 

пения, состав инструментов); 

вариативно: сочинение блюза; 

посещение концерта джазовой музыки 

Итого по модулю 4   

Модуль 9 «Связь музыки с другими видами искусства» 

9.1 Музыка и живопись. 

Симфоническая 

картина 

3 Выразительные средства 

музыкального и изобразительного 

искусства. Аналогии: ритм, 

композиция, линия – мелодия, 

пятно – созвучие, колорит – тембр, 

светлотность – динамика. 

Программная музыка. 

Импрессионизм (на примере 

творчества французских 

клавесинистов, К. Дебюсси 

и других композиторов) 

Знакомство с музыкальными 

произведениями программной музыки, 

выявление интонаций изобразительного 

характера; музыкальная викторина 

на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; разучивание, 

исполнение песни с элементами 

изобразительности, сочинение к ней 

ритмического и шумового 

аккомпанемента с целью усиления 

изобразительного эффекта; вариативно: 
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    рисование под впечатлением 

от восприятия музыки программно- 

изобразительного характера; сочинение 

музыки, импровизация, озвучивание 

картин художников 

Итого по модулю 3  

Количество часов 

по вариативным модулям 

17  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34  
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8 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Кол-во 

часов 

 
Программное содержание 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 1. «Музыка моего края» 

1.1 Наш край сегодня 2 Современная музыкальная 

культура родного края. 

Гимн республики, города 

(при наличии). Земляки – 

композиторы, исполнители, 

деятели культуры. Театр, 

филармония, консерватория 

Разучивание и исполнение гимна 

республики, города, песен местных 

композиторов; знакомство с творческой 

биографией, деятельностью местных 

мастеров культуры и искусства; 

вариативно: посещение местных 

музыкальных театров, музеев, концертов, 

написание отзыва с анализом спектакля, 

концерта, экскурсии; исследовательские 

проекты, посвященные деятелям 

музыкальной культуры своей малой 

родины (композиторам, исполнителям, 

творческим коллективам); творческие 

проекты (сочинение песен, создание 

аранжировок народных мелодий; съемка, 

монтаж и озвучивание любительского 

фильма), направленные на сохранение и 

продолжение музыкальных традиций 

своего края 

Итого по модулю 2   
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Модуль 2. «Народное музыкальное творчество России» 

2.2 На рубежах культур 2 Взаимное влияние фольклорных 

традиций друг на друга. 

Этнографические экспедиции 

и фестивали. Современная жизнь 

фольклора 

Изучение творчества и вклада в развитие 

культуры современных этно- 

исполнителей, исследователей 

традиционного фольклора; вариативно: 

участие в этнографической экспедиции; 

посещение (участие) в фестивале 

традиционной культуры 

Итого по модулю 2   

Модуль 3. «Русская классическая музыка» 

3.1 Русский балет 2 Мировая слава русского балета. 

Творчество композиторов, 

балетмейстеров, артистов балета 

Знакомство с шедеврами русской 

балетной музыки; поиск информации 

о постановках балетных спектаклей, 

гастролях российских балетных трупп 

за рубежом; посещение балетного 

спектакля (просмотр в видеозаписи); 

характеристика отдельных музыкальных 

номеров и спектакля в целом; 

вариативно: исследовательские проекты, 

посвященные истории создания 

знаменитых балетов, творческой 

биографии балерин, танцовщиков, 

балетмейстеров; съемки любительского 

фильма (в технике теневого, 

кукольного театра, мультипликации) 

на музыку какого-либо балета 

(фрагменты) 
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3.2 История страны и 

народа в музыке 

русских композиторов 

1 Образы народных героев, тема 

служения Отечеству в крупных 

театральных и симфонических 

произведениях русских 

композиторов 

Знакомство с шедеврами русской музыки 

XIX–XX веков, анализ художественного 

содержания и способов выражения 

патриотической идеи, гражданского 

пафоса; вариативно: просмотр 

художественных фильмов, телепередач, 

посвященных творчеству композитора 

Д. Шостаковича 

3.3 Русская 

исполнительская 

школа 

2 Творчество выдающихся 

отечественных исполнителей 

(А.Г. Рубинштейн, С. Рихтер, 

Л. Коган, М. Ростропович, 

Е. Мравинский и другие 

исполнители). Консерватории 

в Москве и Санкт-Петербурге, 

родном городе. Конкурс имени 

П.И. Чайковского 

Слушание одних и тех же произведений 

в исполнении разных музыкантов, оценка 

особенностей интерпретации; 

создание домашней фоно- и видеотеки 

из понравившихся произведений; 

дискуссия на тему «Исполнитель – 

соавтор композитора»; вариативно: 

исследовательские проекты, 

посвященные биографиям известных 

отечественных исполнителей 

классической музыки 

Итого по модулю 5   

Модуль 4. «Жанры музыкального искусства» 

4.1 Театральные жанры 4 Опера. Строение музыкального 

спектакля: увертюра, действия, 

антракты, финал. Массовые 

сцены. Сольные номера главных 

героев. Номерная структура 

и сквозное развитие сюжета. 

Знакомство с отдельными номерами 

из известных опер; разучивание 

и исполнение небольшого хорового 

фрагмента из оперы, слушание данного 

хора в аудио- или видеозаписи, 

сравнение собственного 
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   Лейтмотивы. Роль оркестра 

в музыкальном спектакле 

и профессионального исполнений; 

музыкальная викторина на материале 

изученных фрагментов музыкальных 

спектаклей; различение, определение 

на слух: тембров голосов оперных 

певцов; 

оркестровых групп, тембров 

инструментов; типа номера (соло, дуэт, 

хор); вариативно: посещение театра 

оперы и балета (в том числе 

виртуального); предварительное 

изучение информации о музыкальном 

спектакле (сюжет, главные герои и 

исполнители, наиболее яркие 

музыкальные номера); последующее 

составление рецензии на спектакль 

4.2 Симфоническая 

музыка 

4 Одночастные симфонические 

жанры (увертюра, картина). 

Симфония 

Знакомство с образцами симфонической 

музыки: программной увертюры, 

классической 4-частной симфонии; 

освоение основных тем (пропевание, 

графическая фиксация, пластическое 

интонирование), наблюдение 

за процессом развертывания 

музыкального повествования; образно- 

тематический конспект; исполнение 

(вокализация, пластическое 

интонирование, графическое 
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    моделирование, инструментальное 

музицирование) фрагментов 

симфонической музыки; 

вариативно: посещение концерта 

(в том числе виртуального) 

симфонической музыки; последующее 

составление рецензии на концерт 

Итого по модулю 8  

Количество часов 

по инвариативным модулям 

17  

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 5 «Музыка народов мира» 

5.1 Музыкальный 

фольклор народов 

Азии и Африки 

3 Африканская музыка – стихия 

ритма. Интонационно-ладовая 

основа музыки стран Азии 

(для изучения данного 

тематического блока 

рекомендуется выбрать 1–2 

национальные традиции 

из следующего списка стран: 

Китай, Индия, Япония, Вьетнам, 

Индонезия, Иран, Турция), 

уникальные традиции, 

музыкальные инструменты. 

Представления о роли музыки 

в жизни людей 

Выявление характерных интонаций и 

ритмов в звучании традиционной музыки 

народов Африки и Азии; 

выявление общего и особенного 

при сравнении изучаемых образцов 

азиатского фольклора и фольклора 

народов России; 

разучивание и исполнение народных 

песен, танцев; 

коллективные ритмические 

импровизации на шумовых и ударных 

инструментах; 

вариативно: исследовательские проекты 

по теме «Музыка стран Азии и Африки» 

Итого по модулю 3   
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Модуль 6 «Европейская классическая музыка» 

6.1 Музыка – зеркало 

эпохи 

2 Искусство как отражение, с одной 

стороны – образа жизни, 

с другой – главных ценностей, 

идеалов конкретной эпохи. 

Стили барокко и классицизм 

(круг основных образов, 

характерных интонаций, жанров). 

Полифонический и гомофонно- 

гармонический склад на примере 

творчества И.С. Баха 

и Л. ван Бетховена 

Знакомство с образцами полифонической 

и гомофонно-гармонической музыки; 

разучивание, исполнение не менее 

одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком 

(из числа изучаемых в данном разделе); 

исполнение вокальных, ритмических, 

речевых канонов; 

музыкальная викторина на знание 

музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

вариативно: составление сравнительной 

таблицы стилей барокко и классицизм 

(на примере музыкального искусства, 

либо музыки и живописи, музыки и 

архитектуры); просмотр художественных 

фильмов и телепередач, посвященных 

стилям барокко и классицизм, 

творческому пути изучаемых композиторов 

Итого по модулю 2   

Модуль 7 «Духовная музыка» 

7.1 Религиозные темы и 

образы в современной 

музыке 

3 Сохранение традиций духовной 

музыки сегодня. Переосмысление 

религиозной темы в творчестве 

композиторов XX–XXI веков. 

Сопоставление тенденций сохранения и 

переосмысления религиозной традиции 

в культуре XX–XXI веков; исполнение 

музыки духовного содержания, 

сочиненной современными 
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   Религиозная тематика в контексте 

современной культуры 

композиторами; вариативно: 

исследовательские и творческие проекты 

по теме «Музыка и религия в наше 

время»; посещение концерта духовной 

музыки 

Итого по модулю 3   

Модуль 8 «Современная музыка: основные жанры и направления» 

8.1 Музыка цифрового 

мира 

1 Музыка повсюду (радио, 

телевидение, Интернет, 

наушники). Музыка на любой 

вкус (безграничный выбор, 

персональные плейлисты). 

Музыкальное творчество 

в условиях цифровой среды 

Поиск информации о способах 

сохранения и передачи музыки 

прежде и сейчас; просмотр музыкального 

клипа популярного исполнителя, анализ 

его художественного образа, стиля, 

выразительных средств; разучивание и 

исполнение популярной современной 

песни; вариативно: проведение 

социального опроса о роли и месте 

музыки в жизни современного человека; 

создание собственного музыкального 

клипа 

8.2 Мюзикл 2 Особенности жанра. Классика 

жанра – мюзиклы середины 

XX века. Современные 

постановки в жанре мюзикла 

на российской сцене 

Знакомство с музыкальными 

произведениями, сочиненными в жанре 

мюзикла, сравнение с другими 

театральными жанрами (опера, балет, 

драматический спектакль); анализ 

рекламных объявлений о премьерах 

мюзиклов в современных средствах 

массовой информации; 
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    просмотр видеозаписи одного 

из мюзиклов 

8.3 Традиции и 

новаторство в музыке 

2 Джаз – основа популярной 

музыки XX века. Особенности 

джазового языка и стиля (свинг, 

синкопы, ударные и духовые 

инструменты, вопросно-ответная 

структура мотивов, гармоническая 

сетка, импровизация) 

Знакомство с различными джазовыми 

музыкальными композициями 

и направлениями (регтайм, биг бэнд, 

блюз); определение на слух: 

принадлежности к джазовой или 

классической музыке; исполнительского 

состава (манера пения, состав 

инструментов); 

вариативно: сочинение блюза; посещение 

концерта джазовой музыки 

Итого по модулю 5   

Модуль 9 «Связь музыки с другими видами искусства» 

9.1 Музыка кино и 

телевидения 

4 Музыка в немом и звуковом кино. 

Жанры фильма-оперы, фильма- 

балета, фильма-мюзикла, 

музыкального мультфильма 

(на примере произведений 

Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, 

А.Шнитке и др.). Внутрикадровая 

и закадровая музыка 

Знакомство с образцами киномузыки 

отечественных и зарубежных 

композиторов; просмотр фильмов 

с целью анализа выразительного 

эффекта, создаваемого музыкой; 

разучивание, исполнение песни 

из фильма 

Итого по модулю 4  

Количество часов 

по вариативным модулям 

17  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по биологии на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по биологии направлена на формирование естественно-

научной грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на 

деятельностной основе. В программе по биологии учитываются возможности 

учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым 

личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация 

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 результаты даны для каждого года изучения 

биологии. 

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах её познания, позволяет сформировать систему научных знаний о 

живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных 

ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися 

научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает 

основы экологической культуры, здорового образа жизни. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования 

являются: 

формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня организации; 

формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья;  

формирование умений применять методы биологической науки для 

изучения биологических систем, в том числе организма человека;  

формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений живой 

природы и жизнедеятельности собственного организма; 



формирование умений объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей, значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы, последствия деятельности человека в природе; 

формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраны окружающей среды. 

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением 

следующих задач: 

приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях 

строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке 

как биосоциальном существе, о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного 

организма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое 

оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

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). 

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и 

практических работ является рекомендательным, учитель делает выбор 

проведения лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, 

предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по биологии. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

8 КЛАСС 

1. Животный организм 

Зоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с 

другими науками и техникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. 

Многообразие животного мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. 

Форма тела животного, симметрия, размеры тела и другое. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение 

животной клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с 

ядрышком, цитоплазма (митохондрии, пищеварительные и сократительные 

вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, происходящие в клетке. 



Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы органов 

животных. Организм – единое целое. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и 

тканей животных. 

2. Строение и жизнедеятельность организма животного 

Опора и движение животных. Особенности гидростатического, 

наружного и внутреннего скелета у животных. Передвижение у 

одноклеточных (амёбовидное, жгутиковое). Мышечные движения у 

многоклеточных: полёт насекомых, птиц, плавание рыб, движение по суше 

позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и другое). Рычажные 

конечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и 

пищеварение у простейших. Внутриполостное и внутриклеточное 

пищеварение, замкнутая и сквозная пищеварительная система у 

беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные 

железы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы у представителей 

отрядов млекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю 

поверхность клетки. Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. 

Кожное, трахейное, лёгочное дыхание у обитателей суши. Особенности 

кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме 

животных. Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. 

Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и брюшной сосуды, капилляры, 

«ложные сердца» у дождевого червя. Особенности строения незамкнутой 

кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и 

особенности строения сердец у позвоночных, усложнение системы 

кровообращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов 

обмена веществ. Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и 

канальцы у плоских червей, выделительные трубочки и воронки у кольчатых 

червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки (туловищные и тазовые), 

мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. Особенности 

выделения у птиц, связанные с полётом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение 

строения кожи у позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в 

теплоотдаче. Производные кожи. Средства пассивной и активной защиты у 

животных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. 

Раздражимость у одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, 



трофотаксис, хемотаксис и другие таксисы). Нервная регуляция. Нервная 

система, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая 

(диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая): 

головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга от рыб до 

млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд и извилин. 

Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. 

Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и 

сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у 

позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у 

беспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой линии у рыб. 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение 

(инстинкт и научение). Научение: условные рефлексы, импринтинг 

(запечатление), инсайт (постижение). Поведение: пищевое, оборонительное, 

территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы поведения.  

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление 

клетки одноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. Половое 

размножение. Преимущество полового размножения. Половые железы. 

Яичники и семенники. Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. 

Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное 

развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). 

Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое, 

непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный и неполный.  

Лабораторные и практические работы. 

Ознакомление с органами опоры и движения у животных.  

Изучение способов поглощения пищи у животных. 

Изучение способов дыхания у животных. 

Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных.  

Изучение покровов тела у животных. 

Изучение органов чувств у животных. 

Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб.  

Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 

3. Систематические группы животных 

Основные категории систематики животных. Вид как основная 

систематическая категория животных. Классификация животных. Система 

животного мира. Систематические категории животных (царство, тип, класс, 

отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. 

Отражение современных знаний о происхождении и родстве животных в 

классификации животных. 

Одноклеточные животные – простейшие. Строение и жизнедеятельность 

простейших. Местообитание и образ жизни. Образование цисты при 

неблагоприятных условиях среды. Многообразие простейших. Значение 



простейших в природе и жизни человека (образование осадочных пород, 

возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека и 

меры профилактики, вызываемые одноклеточными животными (малярийный 

плазмодий). 

Лабораторные и практические работы 

Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её 

передвижением. Изучение хемотаксиса. 

Многообразие простейших (на готовых препаратах). 

Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки 

и другое.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая 

характеристика. Местообитание. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное и клеточное переваривание пищи. 

Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). Половое 

размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. 

Многообразие кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и 

жизни человека. Коралловые полипы и их роль в рифообразовании.  

Лабораторные и практические работы. 

Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения 

(школьный аквариум). 

Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный 

аквариум). 

Изготовление модели пресноводной гидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. 

Особенности строения и жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых 

червей. Многообразие червей. Паразитические плоские и круглые черви. 

Циклы развития печёночного сосальщика, бычьего цепня, человеческой 

аскариды. Черви, их приспособления к паразитизму, вред, наносимый 

человеку, сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по 

предупреждению заражения паразитическими червями. Роль червей как 

почвообразователей. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за 

реакцией дождевого червя на раздражители. 

Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом 

влажном препарате и микропрепарате). 

Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на 

готовых влажных и микропрепаратах). 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и 

внутреннее строение членистоногих. Многообразие членистоногих. 

Представители классов. 



Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности.  

Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с 

жизнью на суше. Клещи – вредители культурных растений и меры борьбы с 

ними. Паразитические клещи – возбудители и переносчики опасных болезней. 

Меры защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение 

насекомых и типы развития. Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые, 

Полужесткокрылые, Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые, 

Двукрылые и другие. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты 

человека и домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, 

леса. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Поведение 

насекомых, инстинкты. Меры по сокращению численности насекомых-

вредителей. Значение насекомых в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука 

или других крупных насекомых-вредителей). 

Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере 

коллекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. 

Строение и процессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, 

двустворчатых, головоногих моллюсков. Черты приспособленности 

моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских 

моллюсков (раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и другие).  

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. 

Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). 

Подтип Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. 

Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от 

костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. 

Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб в 

природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы 

(на примере живой рыбы в банке с водой). 

Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового 

влажного препарата). 



Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. 

Особенности внешнего и внутреннего строения, процессов 

жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на сушу. 

Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. Размножение и 

развитие земноводных. Многообразие земноводных и их охрана. Значение 

земноводных в природе и жизни человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание 

пресмыкающихся. Особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. Приспособленность 

пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие 

пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. 

Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. 

Приспособления птиц к полёту. Поведение. Размножение и развитие птиц. 

Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, их 

изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц (по выбору 

учителя на примере трёх экологических групп с учётом распространения птиц 

в регионе). Приспособленность птиц к различным условиям среды. Значение 

птиц в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере 

чучела птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха).  

Исследование особенностей скелета птицы. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры, 

внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной 

системы. Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие 

звери). Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих (по 

выбору учителя изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов 

из каждого отряда). Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. 

Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. 

Приматы. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи.  

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие 

– переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 

Многообразие млекопитающих родного края. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование особенностей скелета млекопитающих.  

Исследование особенностей зубной системы млекопитающих.  



4. Развитие животного мира на Земле 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение 

животных в процессе эволюции. Доказательства эволюционного развития 

животного мира. Палеонтология. Ископаемые остатки животных, их изучение. 

Методы изучения ископаемых остатков. Реставрация древних животных. 

«Живые ископаемые» животного мира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение 

многоклеточных животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. 

Основные этапы эволюции позвоночных животных. Вымершие животные. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование ископаемых остатков вымерших животных.  

5. Животные в природных сообществах 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на 

животных. Приспособленность животных к условиям среды обитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ 

жизни. Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. 

Пищевые связи в природном сообществе. Пищевые уровни, экологическая 

пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности 

распределения животных на планете. Фауна. 

6. Животные и человек 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. 

Промысловые животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных 

на основе научного подхода. Загрязнение окружающей среды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, 

дикие предки домашних животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. Животные сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с 

животными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. 

Синантропные виды животных. Условия их обитания. Беспозвоночные и 

позвоночные животные города. Адаптация животных к новым условиям. 

Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях города. 

Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление численности 

редких видов животных: особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Красная книга России. Меры сохранения животного мира. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

БИОЛОГИИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 



Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования должно обеспечить достижение следующих обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по биологии основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания:  

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи;  

2) патриотического воспитания: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за 

вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 

науки; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных 

норм и норм экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 

медицине и биологии; 

4) эстетического воспитания: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 

личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием; 

6) трудового воспитания: 



активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, края) биологической и 

экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в 

области окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об 

основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыков исследовательской деятельности; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды: 

адекватная оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях 

на основании анализа биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологических закономерностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии 

основного общего образования, должны отражать овладение следующими 

универсальными учебными действиями: 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических 

объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических 

объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 



с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности 

и противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических 

явлений и процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, 

несложный биологический эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе наблюдения и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических 

процессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.  

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе биологической информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

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



самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение биологической задачи и поддержание благожелательности общения;  

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.  

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

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

результат совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);  



выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся.  
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используя биологические знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 



выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, 

которая обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 8 классе: 

характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь 

с другими науками и техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных 

(простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, 

членистоногие, моллюски, хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, 

К. И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) 

учёных в развитие наук о животных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, 

экология животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, 

отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, орган 

животного, системы органов животного, животный организм, питание, 

дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, 

размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, 

поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного 

организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и 

движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, 

регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие; 



характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 

систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, 

выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых 

систематических групп; 

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, 

отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, 

рельефным таблицам, простейших – по изображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов 

насекомых и млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных 

и делать выводы на основе сравнения; 

классифицировать животных на основании особенностей строения; 

описывать усложнение организации животных в ходе эволюции 

животного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, 

значение экологических факторов для животных; 

выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи 

питания; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, 

лишайниками и бактериями в природных сообществах; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные 

закономерности распространения животных по планете; 

раскрывать роль животных в природных сообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни 

человека, роль промысловых животных в хозяйственной деятельности 

человека и его повседневной жизни, объяснять значение животных в природе 

и жизни человека; 

иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли;  

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со 

знаниями по математике, физике, химии, географии, технологии, предметов 

гуманитарного циклов, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, 

описывать животных, их органы и системы органов; ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 



соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (3–4) источников, 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

 

8 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изуче

ния  

 

Электронные 

цифровые 

образовательны

е ресурсы  

 

Все

го  

 

Контроль

ные 

работы  

 

Практиче

ские 

работы  

 

1 

Зоология – 

наука о 

животных. 

Общие 

признаки 

животных. 

Многообрази

е животного 

мира 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d7744 

2 

Строение и 

жизнедеятель

ность 

животной 

клетки 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d7c26 

3 

Ткани 

животных. 

Органы и 

системы 

органов 

животных. 

Лабораторная 

работа 

«Исследовани

е под 

микроскопом 

готовых 

микропрепара

 1    0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d7d98 

https://m.edsoo.ru/863d7744
https://m.edsoo.ru/863d7744
https://m.edsoo.ru/863d7c26
https://m.edsoo.ru/863d7c26
https://m.edsoo.ru/863d7d98
https://m.edsoo.ru/863d7d98


тов клеток и 

тканей 

животных» 

4 

Общая 

характеристи

ка 

простейших. 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d9d50 

5 

Многообразие 

простейших. 

Значение 

простейших в 

природе и 

жизни 

человека. 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3da070 

6 

Многообразие 

кишечнополос

тных. Значение 

кишечнополос

тных в 

природе и 

жизни 

человека 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d9efe 

7 

Черви. 

Плоские черви. 

Приспособлен

ия 

паразитически

х червей к 

паразитизму 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d9efe 

8 

Черви. 

Круглые 

черви. 

Приспособлен

ия 

паразитически

х червей к 

паразитизму 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3da3c2 

9 

Черви. 

Кольчатые 

черви. 

«Исследование 

внутреннего 

строения 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3da53e 

https://m.edsoo.ru/863d9d50
https://m.edsoo.ru/863d9d50
https://m.edsoo.ru/863da070
https://m.edsoo.ru/863da070
https://m.edsoo.ru/863d9efe
https://m.edsoo.ru/863d9efe
https://m.edsoo.ru/863d9efe
https://m.edsoo.ru/863d9efe
https://m.edsoo.ru/863da3c2
https://m.edsoo.ru/863da3c2
https://m.edsoo.ru/863da53e
https://m.edsoo.ru/863da53e


дождевого 

червя»  

10 

Общая 

характеристик

а 

членистоногих 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3da6a6 

11 

Ракообразные. 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельн

ости 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3da89a 

12 

Паукообразны

е. Особенности 

строения и 

жизнедеятельн

ости 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3da89a 

13 

Насекомые. 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельн

ости.  

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3da89a 

14 

Многообразие 

моллюсков. 

Значение 

моллюсков в 

природе и 

жизни 

человека. 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3dab7e 

15 

Общая 

характеристик

а хордовых 

животных 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d9d50 

16 

Общая 

характеристик

а рыб. 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3da070 

17 
Хрящевые и 

костные рыбы 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d9efe 

18 

Многообразие 

рыб. Значение 

рыб в природе 

и жизни 

человека 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d9efe 

https://m.edsoo.ru/863da6a6
https://m.edsoo.ru/863da6a6
https://m.edsoo.ru/863da89a
https://m.edsoo.ru/863da89a
https://m.edsoo.ru/863da89a
https://m.edsoo.ru/863da89a
https://m.edsoo.ru/863da89a
https://m.edsoo.ru/863da89a
https://m.edsoo.ru/863dab7e
https://m.edsoo.ru/863dab7e
https://m.edsoo.ru/863d9d50
https://m.edsoo.ru/863d9d50
https://m.edsoo.ru/863da070
https://m.edsoo.ru/863da070
https://m.edsoo.ru/863d9efe
https://m.edsoo.ru/863d9efe
https://m.edsoo.ru/863d9efe
https://m.edsoo.ru/863d9efe


19 

Общая 

характеристик

а земноводных 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3da3c2 

20 

Многообразие 

земноводных и 

их охрана. 

Значение 

земноводных в 

природе и 

жизни 

человека 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3da53e 

21 

Общая 

характеристик

а 

пресмыкающи

хся 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3da6a6 

22 

Многообразие 

пресмыкающи

хся и их 

охрана. 

Значение 

пресмыкающи

хся в природе 

и жизни 

человека 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3da89a 

23 

Общая 

характеристик

а птиц.  

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3da89a 

24 

Поведение 

птиц. 

Сезонные 

явления в 

жизни птиц 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3da89a 

25 

Значение птиц 

в природе и 

жизни 

человека 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3dab7e 

26 

Общая 

характеристик

а и среды 

жизни 

млекопитающи

х 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3d9efe 

https://m.edsoo.ru/863da3c2
https://m.edsoo.ru/863da3c2
https://m.edsoo.ru/863da53e
https://m.edsoo.ru/863da53e
https://m.edsoo.ru/863da6a6
https://m.edsoo.ru/863da6a6
https://m.edsoo.ru/863da89a
https://m.edsoo.ru/863da89a
https://m.edsoo.ru/863da89a
https://m.edsoo.ru/863da89a
https://m.edsoo.ru/863da89a
https://m.edsoo.ru/863da89a
https://m.edsoo.ru/863dab7e
https://m.edsoo.ru/863dab7e
https://m.edsoo.ru/863d9efe
https://m.edsoo.ru/863d9efe


27 

Поведение 

млекопитающи

х. 

Размножение и 

развитие 

млекопитающи

х 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3da3c2 

28 

Многообразие 

млекопитающи

х 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3da53e 

29 

Значение 

млекопитающи

х в природе и 

жизни 

человека 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3da6a6 

30 

Эволюционное 

развитие 

животного 

мира на Земле 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3da89a 

31 

Палеонтология 

– наука о 

древних 

обитателях 

Земли.  

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3da89a 

32 

Животные и 

среда 

обитания 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3da89a 

33 

Популяции 

животных, их 

характеристи

ки. Пищевые 

связи в 

природном 

сообществе 

1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/86

3dab7e 

34 

Животный 

мир 

природных 

зон Земли. 

Воздействие 

человека на 

животных в 

природе 

1     

       

https://m.edsoo.ru/863da3c2
https://m.edsoo.ru/863da3c2
https://m.edsoo.ru/863da53e
https://m.edsoo.ru/863da53e
https://m.edsoo.ru/863da6a6
https://m.edsoo.ru/863da6a6
https://m.edsoo.ru/863da89a
https://m.edsoo.ru/863da89a
https://m.edsoo.ru/863da89a
https://m.edsoo.ru/863da89a
https://m.edsoo.ru/863da89a
https://m.edsoo.ru/863da89a
https://m.edsoo.ru/863dab7e
https://m.edsoo.ru/863dab7e


ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 17   0      

 


